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Введение

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий предлагает читателям четвертое, 
переработанное и дополненное, издание науч-
но-справочного труда — Энциклопедический 
словарь «Гражданская защита». Словарь со-
здан с применением широкой базы знаний в 
области защиты населения и территорий от 
различных опасностей и угроз.

В раскрываемых терминах и определени-
ях Словаря читатели найдут актуальную ин-
формацию о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; системе мероприятий гражданской 
обороны; полномочиях, правах и обязанно-
стях органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, а также организаций и 
учреждений, граждан Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах. Значитель-
ное место в Словаре отведено общенаучным 
знаниям, касающимся современных вопросов 
защиты населения и территорий от различ-
ных бедствий.

Словарь содержит около 2400 терминов и 
определений, актуализированных в соответст-
вии с изменениями в нормативной правовой 
базе, произошедшими за последние 5 лет. 

При пользовании Словарем следует иметь 
в виду, что его статьи построены по общеэн-
циклопедическому принципу, имеют общепри-
нятую структурно-логическую схему, позволя-
ющую добиться унификации и типологизации 
их содержания, оптимального и доступного 
изложения. 
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в., вв. век, века

в т.ч.  в том числе

г. год, город

др. другое (-ой, -ая, -ие)

ед. единица

ж.д. железная дорога

ж.-д. железнодорожный

зам. заместитель

ил. иллюстрация

им. имени

кв. квадратный

к.-л.  какой-либо, кто-либо

к.-н. какой-нибудь, кто-нибудь

коэф. коэффициент

кпд  коэффициент полезного  действия

лит. литература

м.б. может быть

млн (при цифрах) миллион

млрд (при цифрах) миллиард

напр. например

обл. область

пл. площадь

пр. прочие

прил. приложение

прим. примечание

р-н район

респ. республика

рис. рисунок

род. родился

с. село, страница

см. смотри

ст. станица, станция

с.-х. сельскохозяйственный

табл. таблица

т. д. так далее

т.е. то есть

т.к. так как

т.н. так называемый (оя, ое, ые)

т.о. таким образом

т.п. тому подобный (оя, ое, ые)

тыс. (при цифрах) тысяча

ч. часть

чел. человек

шт. штука

экз. экземпляр

Сокращения часто употребляемых слов и словосочетаний

Сокращенные обозначения физических единиц

А — ампер Кл — кулон Бк — беккерель км — километр
В — вольт л — литр В-А — вольт-ампер лк — люкс
Вб — вебер лм — люмен Вт — ватт м — метр
Вт∙ч — ватт-час мин — минута г — грамм мкм — микрометр
га — гектар мкс — микросекунда Гр — грэй Н — ньютон
Гц — герц Ом — ом дБ — децибел Па — паскаль
Дж — джоуль с — секунда Зв — зиверт См — сименс
К — кельвин сут — сутки кВт — киловатт т — тонна
кВт∙ч — киловатт-час Тл — тесла кг — килограмм Ф — фарада
кд — кандела ч — час



5

Список используемых аббревиатур

АГЗ Академия гражданской защиты
АИУС автоматизированная информационно-управляющая система
АС ЕДДС автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы
АСДНР аварийно-спасательные и другие неотложные работы
АСППР автоматизированная система поддержки принятия решений
АСР аварийно-спасательные работы
АСФ аварийно-спасательное формирование
АТЭС Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества
АХОВ аварийно химически опасное вещество
АЭС атомная электростанция
БЖД безопасность жизнедеятельности
ВВ взрывчатые вещества
ВГСЧ военизированная горноспасательная часть
ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ)

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (федеральный центр науки и высоких технологий)

ВНИИПО Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны
ВПП Всемирная продовольственная программа
ВС России Вооруженные Силы Российской Федерации
ВСМК Всероссийская служба медицины катастроф
ВТО высокоточное оружие
ВЦМК Всероссийский центр медицины катастроф
ВЦЭРМ Всероссийский центр экстренной радиационной медицины
ГЖ горючая жидкость
ГИМС Государственная инспекция по маломерным судам
ГК России Гражданский кодекс Российской Федерации

ГКЧС России Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГО гражданская оборона
ГОСТ Р Государственный стандарт России
ГПН государственный пожарный надзор
ГПО гарнизон пожарной охраны
ГПС Государственная противопожарная служба
ГУ Главное управление
ГУПО Главное управление пожарной охраны
ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза
ДПД добровольная пожарная дружина
ДПК добровольная пожарная команда
ДПО добровольная пожарная охрана
ДЮП дружина юных пожарных
ЕГСЭМ Единая государственная система экологического мониторинга
ЕДДС Единая дежурная диспетчерская служба
ЕС Европейский союз
ЕСОДУ единая система оперативного диспетчерского управления в кризисных ситуациях
ЗАТО закрытое административно-территориальное образование
ЗИП запасные части и принадлежности
ИБРАЭ РАН Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
ИКАО Международная организация гражданской авиации
ИМО Международная морская организация
ИТМ инженерно-технические мероприятия
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КП командный пункт
ЛВЖ легковоспламеняющаяся жидкость
ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение
ЛЭП линия электропередачи
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии
МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации
МККК Международный комитет Красного Креста
МПВО Местная противовоздушная оборона

МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

НАСФ ГО нештатное аварийно-спасательное формирование гражданской обороны
НАТО Организация Североатлантического договора
НИИ научно-исследовательский институт
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НПА нормативный правовой акт
НПБ нормативная правовая база
НРБ нормы радиационной безопасности
НЦУКС Национальный центр управления в кризисных ситуациях
ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВ отравляющее вещество
ОГ оперативная группа
ОДС оперативная дежурная смена
ОКЗК общевойсковой комплекс защитных костюмов
ОМП оружие массового поражения
ООН Организация Объединенных Наций
ОТВ огнетушащее вещество
ПВО противовоздушная оборона
ПДВ предельно допустимый выброс
ПДК предельно допустимая концентрация
ПДУ предельно допустимый уровень
ППЭ промежуточный пункт эвакуации
ПРО противоракетная оборона
ПСО поисково-спасательный отряд
ПСС поисково-спасательная служба
ПТВ пожарно-техническое вооружение
РАО радиоактивные отходы
РОО радиационно опасный объект
РНКЧГР Российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования
РПСО региональный поисково-спасательный отряд
РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РТП руководитель тушения пожара
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ Российская Федерация
РХБЗ радиационная, химическая и биологическая защита
РЦПС Российский центр подготовки спасателей
РЭБ радиоэлектронная борьба
РЭЗ радиоэлектронная защита
СанПиН Санитарные правила и нормы
СИЗОД средства индивидуальной зашиты органов дыхания
СНГ Содружество Независимых Государств
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СССР Союз Советских Социалистических Республик
СНиП Строительные нормы и правила
СНК Совет Народных Комиссаров
СУ система управления
СЭП сборный эвакуационный пункт
ТВД театр военных действий
ТК России Трудовой кодекс Российской Федерации
ТЭЦ теплоэлектроцентраль
УВД Управление внутренних дел
УВКБ Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации
УКВ ультракороткие волны
УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФГУ федеральное государственное учреждение
ФГПН федеральный государственный пожарный надзор
ФЗ федеральный закон
ФПС федеральная противопожарная служба
ХОО химически опасный объект
ЦППС Центральный пункт пожарной связи
ЦСИ ГЗ Центр стратегических исследований гражданской защиты
ЦУКС Центр управления кризисными ситуациями
ЧП чрезвычайное происшествие
ЧС чрезвычайная ситуация

ЭМЕРКОМ Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных 
операциях

ЭП экологическое право, экологическое преступление
ЭВМ электронно-вычислительная машина
ЭК эвакуационная комиссия
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЯО ядерное оружие
ЯЭУ ядерная энергетическая установка
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А
АБРАЗИЯ, разрушающее воздействие на берег 
морских волн и других природных факторов. 
Особенно интенсивно А. проявляется у самого 
берега под действием прибоя (наката). Горные 
породы испытывают удар волны, коррозион-
ное разрушение под действием ударов камней 
и песчинок, растворение и другие воздействия. 
Менее интенсивно протекает подводная А., 
хотя ее воздействие на дно в морях и озерах 
распространяется до глубины несколько десят-
ков метров, а в океанах — до   100 м и более.

АВАРИЙНАЯ ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА, выра-
ботка (сеть выработок), в которой произошла 
авария. Совокупность аварийных горных вы-
работок составляет аварийную зону. В аварий-
ную зону также входят выработки, на которые 
воздействовали или продолжают воздейство-
вать опасные факторы аварии. Характеристики 
аварийных выработок, параметры атмосферы 
и степень разрушения в них учитываются при 
проведении инженерных расчетов, необхо-
димых при ликвидации аварий, а также при 
определении допустимого времени движения 
горноспасательного отделения по горным вы-
работкам.

АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА, комплекс специаль-
ных устройств, предназначенных для свое- 
временного реагирования на отклонения от 
установленных параметров работы системы 
потенциально опасного объекта и быстро-
го (как правило, в автоматическом режи-
ме) устранения или недопущения причин 
и предпосылок возникновения аварийных 
ситуаций.

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕВОЗИМОГО 
ГРУЗА, комплексный информационный и ор-
ганизационно-методический документ, содер-
жащий: сведения об опасных свойствах груза; 
требования по безопасной перевозке груза 
(группы грузов, однородных по критериям без-
опасности) и мерам по ликвидации аварийных 
ситуаций при его перевозке (общеорганизаци-
онные, противопожарные, медико-технические 
мероприятия, порядок использования средств 
индивидуальной защиты, в т. ч. медицинских, 
оказание первой помощи и врачебной помощи, 
а также проведение первоочередных природо-
охранных мероприятий, в т. ч. нейтрализация 
вредных веществ).

АВАРИЙНАЯ ОБСТАНОВКА, состояние (по-
ложение или условия существования и функ-
ционирования) объекта природно-техногенная 
сферы, связанное с нарушениями или выхода-
ми за пределы нормальных (штатных) безопас-
ных состояний, установленных предшествую-
щим опытом или нормативными документами. 
А.о. возникает или складывается на объектах 
техносферы (в зданиях, сооружениях, маши-
нах, производственных комплексах, хранили-
щах, на складах, коммуникациях) или на тер-
риториях (участках местности) под действием 
внутренних или внешних опасных факторов 
(техногенных, природных, социальных). При 
этом нормальная (штатная) обстановка сменя-
ется во времени аварийной с различной ско-
ростью изменения определяющих параметров 
состояния объектов и природной среды.

АВАРИЙНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, связь, орга-
низуемая для передачи сигналов бедствия, 
информации об угрозе и возникновении ЧС 
с использованием средств радиосвязи на ча-
стотах различных диапазонов. Прием и пере-
дача сигналов бедствия осуществляются на 
специальных радиочастотах. Они определены 
международным регламентом связи, а так-
же регламентами радиосвязи МЧС России, 
Минобороны России, МВД России, др. фе-
деральных органов исполнительной власти, 
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государственных и частных предприятий и ра-
диолюбительской аварийной службы.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ, сочетание опасных 
состояний (положений или условий существо-
вания и функционирования) объектов природ-
но-техногенной сферы, определяющих пере-
ход из нормальной (штатной) обстановки или 
ситуации к аварийной, связанной с поражени-
ем объектов, человека и среды жизнедеятель-
ности. А.с. является частью или показателем 
аварийной обстановки, когда превзойдены ее 
предельно допустимые границы и начинаются 
опасные обратимые или необратимые измене-
ния параметров состояния объектов, человека 
(операторов, персонала, населения) и среды 
жизнедеятельности.

АВАРИЙНАЯ ЧАСТОТА, специально закре-
пленная радиочастота на различных участках 
радиодиапазона для приема и передачи сигна-
лов бедствия и информации о ЧС по средствам 
радиосвязи. А.ч. определяются (назначаются) 
в соответствии с международным Регламентом 
радиосвязи, регламентами радиосвязи МЧС 
России, Минобороны России, МВД России, др. 
федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих поиск и спасение в случаях 
ЧС природного и техногенного характера.

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕ-
СТВО (АХОВ), опасное химическое вещество, 
применяемое в промышленности и сельском 
хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) 
которого может произойти заражение окружа-
ющей среды в поражающих живой организм 
концентрациях (токсодозах).

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ, первоочередные работы в зоне ЧС (по-
ражения) по локализации очагов разрушений 
и повышенной опасности; устранению аварий 
и повреждений на сетях и линиях коммуналь-
ных и производственных коммуникаций; со-
зданию минимально необходимых условий 
для жизнеобеспечения населения, а также по 

санитарной очистке и обеззараживанию (обез-
вреживанию) территорий.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
совокупность согласованных и взаимосвязан-
ных по цели, месту и времени мероприятий 
(работ), проводимых разнородными силами 
и средствами организаций органов местно-
го самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, на территориях которых 
сложилась ЧС, направленных на ликвидацию 
всех или части последствий возникших бедст-
вий, первоочередное жизнеобеспечение насе-
ления, пострадавшего в ЧС, или его эвакуацию 
из опасной зоны, оказание медицинской, соци-
альной и др. видов помощи.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, со-
вокупность органов управления, сил и средств, 
предназначенных для решения задач по преду-
преждению и ликвидации ЧС, функциональ-
но объединенных в единую систему, основу 
которой составляют аварийно-спасательные 
формирования (А.-с.ф.). Основными задача-
ми А.-с.с. (А.-с.ф.) являются: поддержание 
органов управления, сил и средств А.-с.с. (А.-
с.ф.) в постоянной готовности к выдвижению 
в зоны ЧС и проведению работ по ликвидации 
ЧС; контроль за готовностью обслуживаемых 
объектов и территорий к проведению на них 
работ по ликвидации ЧС; ликвидация ЧС на 
обслуживаемых объектах или территориях.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, комплекс специального оборудования 
для оснащения аварийно-спасательных фор-
мирований. К А.с.-о. относятся: инструмент; 
пожарно-технические средства; специальные 
приборы; средства связи, сигнализации и опо-
вещения; средства защиты; плавсредства; ме-
дицинские средства и оборудование; экипиров-
ка спасателей; средства для промышленного 
альпинизма; средства жизнеобеспечения.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИ-
РОВАНИЕ, самостоятельная или входящая 
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в состав аварийно-спасательной службы 
структура, предназначенная для проведения 
аварийно-спасательных работ, основу которой 
составляют аварийно-спасательные подразде-
ления, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами. Спасатели А.-с.ф. должны 
быть аттестованы на проведение аварийно-
спасательных работ.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ И  ДРУГИЕ 
НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ, совокупность 
первоочередных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации (зоне поражения), заключающихся 
в спасении и оказании помощи людям; лока-
лизации и подавлении очагов поражающих 
воздействий; предотвращении возникновения 
вторичных поражающих факторов; защите 
и спасении материальных и культурных цен-
ностей; восстановлении минимально необхо-
димого жизнеобеспечения.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПО-
СТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ РСЧС, составная 
часть сил и средств РСЧС, находящаяся на де-
журстве и предназначенная для быстрого при-
бытия и проведения в минимально возможный 
срок аварийно-спасательных работ в зонах ЧС 
как на территории России, так и за рубежом.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
технические средства для проведения аварий-
но-спасательных работ. А.-с.с. подразделяют 
на следующие группы: средства ведения спа-
сательных работ; средства инженерного обес-
печения; средства жизнеобеспечения; средства 
индивидуальной защиты.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД, 
1) штат ное подразделение спасательных во-
инских формирований МЧС России, предназ-
наченное для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ; 2) штатное 
формирование, предназначенное для проведе-
ния подводно-технических работ; 3) штатное 
формирование аварийно-спасательной службы 

флота, предназначенное для оказания помощи 
кораблям, судам и самолетам, терпящим бед-
ствие, выполнения работ по подъему или раз-
борке под водой затонувших судов, расчистке 
акваторий и фарватеров. Каждый отряд, как 
правило, имеет управление, органы снабже-
ния, спасательные и судоподъемные суда (ка-
тера), водолазные боты и др. А.-с.о. организа-
ционно входят в состав Управления поисковых 
и аварийно-спасательных работ ВМФ.

АВАРИЙНЫЙ ВЗРЫВ, взрыв, произошед-
ший в результате нарушения технологии 
производства, ошибок обслуживающего пер-
сонала либо ошибок, допущенных при проек-
тировании.

АВАРИЙНЫЙ ВЫБРОС, неконтролируемый 
выход загрязняющих веществ из технологиче-
ских установок, резервуаров, емкостей, трубо-
проводов во время производственных процес-
сов, хранения, транспортировки и утилизации 
в количествах, способных создать аварийную 
ситуацию. А.в. может происходить вследствие 
технических неисправностей, отказов техни-
ческих систем, возникновения разрушений 
и течей, несрабатывания клапанов и задвижек, 
ошибок операторов и персонала, террористи-
ческих воздействий, опасных природных про-
цессов, создающих повышенные нагрузки на 
оборудование, повреждения и разрушения.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД, дверь, люк или иной 
выход, которые ведут на путь эвакуации, не-
посредственно наружу или в безопасную зону. 
Используются как дополнительный выход для 
спасения людей, удовлетворения требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре.

АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС, хранящийся на кора-
блях (судах), летательных аппаратах комплект 
продовольствия, медикаментов, предметов 
первой необходимости, средств радиосвязи 
и сигнализации для жизнеобеспечения экипа-
жа и пассажиров в аварийной ситуации и авто-
номного существования в течение нескольких 



Авария на железнодорожном транспорте 
А

11

суток. Подразделяется на носимый и бор-
товой.

АВАРИЙНЫЙ РАДИОБУЙ, плавучий знак со 
специальным автоматическим или програм-
мируемым радиопередающим устройством, 
источником питания, световыми источниками 
и др., предназначенный для передачи сигнала 
бедствия и обозначения места аварии.

АВАРИЙНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ И НЕФТЕ-
ПРОДУКТОВ, аварийный выброс нефти и неф-
тепродуктов из резервуаров, баков, емкостей, 
хранилищ, скважин, трубопроводов, железно-
дорожных цистерн, танкеров, сопровождаемый 
их разливом по производственным площадям, 
прилегающим территориям, акваториям, со-
здающий аварийную ситуацию.

АВАРИЯ, 1) повреждение или разрушение со-
оружений и (или) технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объ-
екте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 
опасных веществ; опасное техногенное проис-
шествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здо-
ровью людей и приводящее к разрушению зда-
ний, сооружений, оборудования и транспорт-
ных средств, нарушению производственного 
или транспортного процесса, а также к нане-
сению ущерба окружающей среде; 2) ситуация 
(в биосфере или техносфере), в которой могут 
происходить нежелательные события, вызыва-
ющие отклонение состояния здоровья челове-
ка и (или) состояния окружающей среды от их 
среднестатистического значения.

АНТРОПОГЕННАЯ АВАРИЯ, опасное проис-
шествие на объекте экономики с угрозой жиз-
ни и здоровью людей и окружающей среды. 
Основными причинами А.а. являются: отказы 
технических систем из-за дефектов изготов-
ления и нарушения режимов эксплуатации; 
ошибочные действия операторов технических 
систем); концентрация различных производств 
в промышленных зонах без должного изучения 

их взаимовлияния; высокий энергетический 
уровень технических систем; внешние нега-
тивные воздействия на объекты энергетики, 
транспорта и др.

АВАРИЯ МОРСКОГО (РЕЧНОГО) ОБЪЕКТА, 
опасное техногенное происшествие на мор-
ском (речном) объекте, представляющее угрозу 
жизни и здоровью людей, приводящее к повре-
ждению корпуса морского (речного) объекта 
или его оборудования, потере мореходности 
либо к повреждению морских (речных) объ-
ектов берегового сооружения и загрязнению 
окружающей среды, для ликвидации и локали-
зации которого требуется помощь аварийно-
спасательных и др. специальных сил и средств. 
Крупная А.м.(р.) о. с гибелью людей является 
катастрофой. А.м.(р.) о, в результате которой 
произошла его гибель, называется кораблекру-
шением.

АВАРИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОМ 
ОБЪЕКТЕ, неблагоприятное происшествие, 
связанное с нарушением условий эксплуата-
ции, повреждением или разрушением обору-
дования объектов биотехнологического ком-
плекса и создающее угрозы в биосфере: гибель 
или биологическое заражение людей, живот-
ных или растений биологически опасными 
веществами природного или искусственного 
происхождения.

АВАРИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАН-
СПОРТЕ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВАРИЯ): 
событие, включающее в себя: столкновения 
пассажирских, почтово-багажных, грузопас-
сажирских, людских, хозяйственных, грузо-
вых или иных поездов с другими поездами 
или железнодорожным подвижным составом; 
сходы железнодорожного подвижного состава 
в пассажирских, почтово-багажных, грузопас-
сажирских, людских, хозяйственных, грузовых 
или в иных поездах на перегонах и станциях, 
в результате которых поврежден железнодо-
рожный подвижной состав и для восстанов-
ления его исправного состояния требуется 
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проведение капитального ремонта; столкно-
вения и сходы железнодорожного подвижного 
состава при маневрах, экипировке и других 
передвижениях, в результате которых погибли 
или получили тяжкие телесные повреждения 
люди, или повреждены локомотивы или ваго-
ны до степени исключения их из инвентаря, 
или поврежден железнодорожный подвижной 
состав и для восстановления его исправного 
состояния требуется проведение капитального 
ремонта, или нарушены условия нормальной 
жизнедеятельности не менее 100 человек.

АВАРИЯ НА ОБЪЕКТАХ С  АТОМНЫМИ 
(ЯДЕРНЫМИ) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТА-
НОВКАМИ, опасное техногенное происше-
ствие на стационарных или транспортных 
энергоустановках, использующих атомную 
(ядерную) энергию деления или синтез. К чи-
слу ядерных энергетических установок от-
носятся: стационарные АЭС с реакторами на 
тепловых и быстрых нейтронах; ядерные па-
ропроизводящие установки для морских су-
дов, ледоколов и ПЛ; ядерные энергетические 
установки для ракетно-космических систем; 
исследовательские и демонстрационные ядер-
ные и термоядерные установки (импульсные 
и с магнитным удержанием плазмы).

АВАРИЯ НА ОПАСНОМ СООРУЖЕНИИ, 
возникновение отказов, повреждений, разру-
шений, угрожающих дальнейшей безопасной 
эксплуатации высокорисковых ответственных 
сооружений, плотин, дамб; крупных мостов 
и транспортных галерей; хранилищ и складов 
потенциально опасных изделий и продуктов; 
причалов, транспортных узлов, коридоров неф-
тегазопроводов; высотных зданий и антенных 
систем; мощных линий электропередачи и сис-
тем волоконной оптики; стартовых комплексов 
ракетно-космических систем и аэродромов; 
металлургических, горнодобывающих и неф-
техимических комплексов. Аварии и катастро-
фы на указанных сооружениях связаны с опре-
деленным набором повреждающих факторов, 
имеющих конструкторско-технологическую 

и эксплуатационную природу: превышение 
действующих нагрузок, деформаций, темпера-
тур, вибраций над расчетными; коррозия и эро-
зия, износ, деградация и деструкция материа-
лов в наиболее опасных зонах; возникновение 
и развитие трещин; исходная технологическая 
авария и накапливаемая эксплуатационная де-
фектность.

АВАРИЯ НА ПОДЗЕМНОМ СООРУЖЕНИИ, 
опасное событие, связанное с угрозой для 
штатного функционирования подземного соо-
ружения, жизни и здоровья операторов, персо-
нала и населения, а также окружающей среды. 
К числу опасных подземных сооружений отно-
сятся объекты инженерной инфраструктуры: 
метро, тоннелей, шахт, горных выработок, под-
земных трубопроводов, силовых и информаци-
онно-коммуникационных линий, фундаментов 
уникальных гражданских и промышленных 
зданий и сооружений; подземные хранилища 
нефти и газа; пусковые шахты ракет, подзем-
ные доки.

АВАРИЯ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНОМ 
ОБЪЕКТЕ, происшествие, приведшее к вы-
ходу (выбросу) радиоактивных веществ (РВ) 
и ионизирующих излучений (ИИ) за предусмо-
тренные проектом объекта пределы (границы) 
в количествах, превышающих установленные 
нормы безопасности. Аварии на РОО можно 
подразделить на проектные, то есть такие, 
которые могут быть предотвращены сущест-
вующими (заложенными в проекте) система-
ми безопасности; проектные с максимально 
возможными последствиями (так называемые 
максимальные проектные аварии) и запроект-
ные, которые не могут быть локализованы сис-
темами внутренней безопасности объекта.

АВАРИЯ НА СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, повреждение, разру-
шение, выход из строя или нарушение нор-
мального режима работы базовых систем 
жизнеобеспечения в штатных условиях или 
в аварийных ситуациях, приводящие к выходу 
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контролируемых параметров за пределы, уста-
новленные нормами. К базовым системам жиз-
необеспечения м. б. отнесены системы регули-
руемого и управляемого обеспечения питьевой 
водой, воздухом, теплом, электроэнергией 
и защиты от внешних неблагоприятных при-
родных факторов (ветровые, снеговые, ливне-
вые, тепловые, сейсмические воздействия).

АВАРИЯ НА ТРУБОПРОВОДЕ, опасное про-
исшествие на трубопроводе, связанное с вы-
бросом и (или) выливом под давлением опас-
ных химических пожаровзрывоопасных или 
нейтральных веществ (жидких, газообразных 
или многофазных), приводящее к возникнове-
нию техногенной ЧС и наносящее ущерб че-
ловеку, объектам техносферы и окружающей 
среде. Аварийное предельное состояние тру-
бопроводов соответствует полному отказу тру-
бопровода из-за чрезмерных нагрузок и (или) 
локального повреждения с обязательной поте-
рей целостности трубопровода (течь/разрыв).

АВАРИЯ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪ-
ЕКТЕ (ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ), опасное 
происшествие на химическом объекте, сопро-
вождающееся проливом или выбросом опас-
ных химических веществ, способное привести 
к гибели или химическому заражению людей, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов, 
сельскохозяйственных животных и растений, 
окружающей среды.

АВАРИЯ ПОДВОДНАЯ, опасное техногенное 
происшествие на подводных морских (реч-
ных) объектах гражданского, промышленного 
и оборонного назначения (корабли, глубоко-
водные аппараты, гидротехнические сооруже-
ния, нефтегазопроводы и др.), представляющее 
угрозу жизни и здоровью людей, приводящее 
к загрязнению окружающей среды.

АВАРИЯ ПОДЗЕМНАЯ (АВАРИЯ В ШАХТЕ, 
ГОРНОЙ ВЫРАБОТКЕ), ситуация, возник-
шая внезапно, неожиданно и влекущая за со-
бой не только нарушение нормальной работы 

предприятия и материальный ущерб, но и угро-
жающая жизни  и здоровью людей, работающих 
в это время в шахте. А.п., получившая широкое 
распространение и явившаяся причиной массо-
вой гибели людей, называется катастрофой.

АВАРИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ОПАСНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ, неблагоприятное происшествие, 
связанное с отказами, повреждениями и разру-
шениями элементов технических систем, пред-
назначенных для хранения химически, радиа-
ционно или биологически опасных материалов 
и веществ, создающее угрозу этим системам, 
персоналу, населению и окружающей среде. 
Хранилищами опасных материалов и веществ 
гражданского и военного назначения являют-
ся емкости и резервуары объемом от 0,001 до 
150 000 м3, бассейны, контейнеры, складские 
помещения.

АВАРИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, авария на про-
мышленном объекте, в технической произ-
водственной системе или на промышленной 
установке, связанная с нанесением ущерба 
объектам промышленной деятельности, опе-
раторам, персоналу, населению и окружаю-
щей среде. П.а., как правило, вызывается на-
коплением повреждений, ведущих к отказам 
и переходу от штатного функционирования 
к нештатному (аварийному). В свою очередь, 
А.п. могут становиться причинами промыш-
ленных (техногенных) катастроф с тяжелыми 
последствиями.

АВАРИЯ С  БОЕПРИПАСАМИ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, опасное про-
исшествие с боеприпасами ядерного, хими-
ческого и биологического оружия, связанное 
с отказами, повреждениями и разрушениями 
конструкций боеприпасов, создающими уг-
розу самим боеприпасам, складам, военной 
технике, зданиям и сооружениям, военнослу-
жащим, населению и окружающей среде. К бо-
еприпасам оружия массового поражения отно-
сятся: атомные и водородные бомбы, снаряды, 
мины, головки ракетных систем; контейнеры 
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с мелкодисперсными ядерными материалами; 
бомбы, снаряды, мины и контейнеры с ОВ, 
с биологическими материалами, микробами, 
бактериями.

АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, происшествие, свя-
занное с неконтролируемым и ненормирован-
ным интенсивным выходом за установленные 
пределы биологических веществ природного 
или искусственного происхождения, оказыва-
ющих поражающее воздействие на людей, жи-
вотных и растения. Такие аварии, как правило, 
имеют место на объектах гражданских и воен-
ных биотехнологического цикла, здравоохра-
нения, а также на промышленных, исследо-
вательских и жилищно-бытовых комплексах, 
создающих благоприятную среду для развития 
биологически опасных веществ и микроорга-
низмов.

АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИ-
ЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, неблагоприятное про-
исшествие, связанное с неконтролируемым 
интенсивным или залповым выходом за уста-
новленные пределы химически опасных ве-
ществ, создающее угрозу для человека, живот-
ного и растительного мира, обусловливающее 
заражение окружающей среды. Такие аварии, 
как правило, возникают на химически опас-
ных объектах, использующих, производящих 
или хранящих опасные химические вещества, 
а также на транспортных системах (наземных, 
надводных, подводных, подземных), перевозя-
щих эти вещества.

АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, неблагоприятное происшествие, 
связанное с залповым неконтролируемым 
выходом радиоактивных веществ (содержа-
щих естественные или искусственные ради-
оактивные изотопы) за пределы, регламен-
тированные нормативными документами, 
в результате возникновения неисправностей, 
отказов, повреждений, разрушений или по-
тери управления в системах ядерного цикла, 

в атомных энергетических и исследователь-
ских реакторах, в приборах и оборудовании 
с радиоактивными материалами, при штатном 
функционировании, при несанкционирован-
ных воздействиях или террористических ак-
тах. Аварии на радиационно опасных объектах 
с выбросом радиоактивных веществ сопрово-
ждаются загрязнением территорий, акваторий 
и атмосферы, опасным для здоровья людей, 
животных и растительного мира. Распад ра-
диоактивных веществ сопровождается иони-
зирующим излучением, проникающим в жи-
вые ткани и производящим ионизацию атомов 
и молекул.

АВАРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ, непланируемый 
и неуправляемый выброс опасных химических 
веществ, оказывающих отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду и представляю-
щее опасность для жизни и здоровья людей.

АВАРИЯ ЯДЕРНАЯ, авария, связанная с нару-
шением правил эксплуатации или с поврежде-
нием ядерного реактора, ядерного взрывного 
устройства, других объектов, содержащих деля-
щиеся материалы, в результате которой проис-
ходит неконтролируемое несанкционированное 
выделение ядерной энергии деления, представ-
ляющее опасность для жизни и здоровья людей 
и наносящее ущерб окружающей среде.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА, опасное про-
исшествие на воздушном судне, в полете или 
процессе эвакуации, приведшее к гибели или 
пропаже без вести людей, причинению постра-
давшим телесных повреждений, разрушению 
или повреждению судна и перевозимых на нем 
материальных ценностей.

АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЧС РОС-
СИИ, комплекс мероприятий, проводимых 
органами управления и авиационными спаса-
тельными формированиями по организации 
и применению авиационных сил и средств 
МЧС России в интересах предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера и туше-
ния пожаров.

АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ, совокупность способов и методов 
ликвидации ЧС, спасения и оказания помо-
щи терпящим бедствие людям с помощью 
авиации.

АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
спасательное воинское формирование, пред-
назначенное для авиационного обеспечения 
возложенных на МЧС России задач по защи-
те населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера и опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий. 
А.-с.ц. является некоммерческой организацией 
в форме федерального государственного бюд-
жетного учреждения.

АВИАЦИЯ МЧС РОССИИ, группировка воз-
душно-транспортных средств МЧС России, 
предназначенная для: оперативной доставки 
спасателей, специалистов и экспертов в зону 
ЧС; перевозки гуманитарной помощи; эвакуа-
ции пострадавших и беженцев, а также россий-
ских граждан из зарубежных стран; ведения 
различных видов разведки; проведения пои-
сковых, аварийно-спасательных и специаль-
ных работ (пожаротушение, десантирование, 
парашютный и беспарашютный сброс грузов, 
транспортировка вертолетов, автомобильной 
техники и др. технических средств, доставка 
аэромобильного госпиталя МЧС России и по-
левого госпиталя ВЦМК «Защита» Минздрава 
России, экстренная перевозка вертолетами тя-
желобольных в госпитали) и решения других 
задач.

АВИАЦИЯ САНИТАРНАЯ, 1) части (подра-
зделения) транспортных самолетов и вертоле-
тов специальной авиации, предназначенные 
для эвакуации раненых и больных, перевозки 
медицинского персонала, доставки медика-
ментов и другого медицинского имущест-
ва; 2) подразделения гражданской авиации 

и других ведомств, используемые для ока-
зания экстренной квалифицированной ме-
дицинской помощи жителям, главным обра-
зом, отдаленных и труднодоступных районов 
страны, эвакуации больных в специализиро-
ванные лечебные учреждения, а также при 
проведении срочных противоэпидемических 
мероприятий.

АВТОБЛОКИРОВКА, автоматическое измене-
ние режима работы машины (вплоть до полной 
остановки), прибора, технической системы, 
вызванное внезапным нарушением нормаль-
ных условий их функционирования. Совокуп-
ность технических средств, осуществляющих 
такое изменение режима А., применяется для 
защиты персонала при возникновении аварий-
ных ситуаций, для обеспечения безопасности 
движения.

АВТОДЕГАЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, под-
вижное техническое средство, предназначен-
ное для дегазации паровоздушной смесью 
обмундирования, обуви, снаряжения и ин-
дивидуальных средств защиты, зараженных 
капельно-жидкими ОВ или АХОВ. Может 
использоваться для дезинфекции и дезинсек-
ции. Состоит из силовой, двух дегазационных 
и подсобной машин, на которых смонтировано 
специальное оборудование.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА РСЧС 
(АИУС РСЧС), система, предназначенная 
для автоматизации процессов сбора, хране-
ния, передачи, обработки и выдачи информа-
ции, необходимой для обеспечения работы 
органов управления РСЧС, а также для ав-
томатизации процессов поддержки принятия 
управленческих решений, доведения приня-
тых решений до подчиненных и взаимодей-
ствующих органов управления и контроля 
их исполнения. АИУС РСЧС создана и раз-
вивается на федеральном, межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях 
РСЧС.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИ-
СТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА «АСД-
ЛИДАР», система, предназначенная для: 
контроля, мониторинга обстановки и дистан-
ционного обнаружения аварий на химически 
опасных объектах, пожаров, взрывов и т.п.; 
разведки зоны аварии в целях обеспечения 
действий аварийно-спасательных формиро-
ваний; прогноза зон поражения для принятия 
решений по защите и эвакуации населения. 
А.с.д.м. состоит из стационарного поста и мо-
бильного лидарного комплекса.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЕДИ-
НОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖ-
БЫ (АС ЕДДС), совокупность взаимосвя-
занных систем и средств связи, оповещения 
и автоматизации управления, обеспечиваю-
щих автоматизированное выполнение задач, 
возложенных на ЕДДС, и являющихся со-
ставной частью местной подсистемы автома-
тизированной информационно-управляющей 
системы (АИУС) РСЧС. В состав АС ЕДДС 
входят следующие структурные подсистемы; 
комплексы средств автоматизации (КСА), КСА 
ЕДДС муниципального образования; КСА вза-
имодействия (КСАВ) с ЕДДС муниципальных 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб 
(ДДС), диспетчерских служб потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения и объектов массового скопле-
ния людей; КСА оперативных дежурных служб 
(ОДС) подчиненных пожарно-спасательных, 
поисково-спасательных и аварийно-спаса-
тельных формирований (далее — подчинен-
ные подразделения); мобильные КСА (МКСА) 
подчиненных подразделений, развернутые на 
транспортных средствах.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОН-
ТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
(АСКРО), рассредоточенная в пространстве 
сеть, предназначенная для непрерывного ав-
томатизированного контроля радиационной 
и метеорологической обстановки в местах рас-
положения датчиков с целью информационной 

поддержки мероприятий по обеспечению ра-
диационной безопасности персонала и населе-
ния на промышленных площадках, в санитар-
но-защитных зонах (СЗЗ) и зонах наблюдения 
(ЗН) в контролируемых районах. Датчики 
радиационного фона АСКРО работают в ав-
томатическом режиме, проводят измерения 
и передают результаты на центральный пульт 
системы.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОД-
ДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (АСППР), систе-
ма, предназначенная для информационного 
обеспечения процессов подготовки вариантов 
решений по ликвидации ЧС. Задачи, решаемые 
АСППР, делятся на три основных класса: про-
гнозирование обстановки; оценка и контроль 
обстановки; подготовка данных для принятия 
решения и планирования его реализации.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЦЕНТ-
РАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (АСЦО), 
система оповещения, в которой передача, обра-
ботка и (или) прием сигналов (распоряжений) 
и информации оповещения осуществляются 
с использованием технических средств и ком-
плексов автоматизации оповещения, сопряжен-
ных с каналами связи сети связи общего поль-
зования и ведомственных сетей связи, а также 
вещания. АСЦО создаются на всех уровнях 
РСЧС:   федеральном, межрегиональном, реги-
ональном, муниципальном и объектовом.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МО-
НИТОРИНГА, совокупность технических 
средств, информационно-вычислительных 
комплексов и персонала, осуществляющих не-
прерывное (или с установленной периодично-
стью) наблюдение и регистрацию параметров 
окружающей среды, состояния техногенных 
и других объектов для оценки и своевременно-
го выявления тенденции их изменения в целях 
обеспечения информационной поддержки при-
нятия решений по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ (ДК-4), 
набор устройств и принадлежностей, пред-
назначенный для дегазации, дезактивации 
и дезинфекции грузовых автомобилей, авто-
поездов, специальных шасси и бронетранспор-
теров с карбюраторными двигателями. В со-
став комплекта ДК-4 входят: газожидкостный 
прибор; набор дегазирующих и дезактивирую-
щих веществ; комплект ЗИП и крепежные де-
тали; металлический ящик (или две брезенто-
вые сумки) для укладки и транспортирования 
комплекта.

АВТОНОМНАЯ ПАРОЖИДКОСТНАЯ УСТА-
НОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, комплект 
специального оборудования, предназначенный 
для специальной обработки техники, зданий, 
сооружений, оборудования и санитарно-ги-
гиенической обработки людей и имущества. 
Состоит из энергетического модуля рамочной 
конструкции, комплекта принадлежностей 
и комплекта рабочих сменных инструментов.

АВТОНОМНЫЙ БОРТОВОЙ ПРИБОР СПЕ-
ЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, специальное тех-
ническое устройство, предназначенное для 
проведения специальной обработки техники 
и имущества методом орошения и протира-
ния орошаемой щеткой. В качестве основной 
в приборе применяется рецептура на органиче-
ской основе, но возможно использование и др. 
штатных рецептур.

АВТОРАЗЛИВОЧНАЯ СТАНЦИЯ, комплект 
специального оборудования, смонтированно-
го на автомобиле повышенной проходимости. 
Предназначена для: дегазации, дезинфек-
ции и дезактивации техники и транспортных 
средств; дегазации и дезинфекции местно-
сти; забора, транспортировки и временного 
хранения жидкостей, дегазирующих, дезин-
фицирующих и дезактивирующих рецептур; 
снаряжения жидкостями комплектов специ-
альной обработки; перевода жидких рецептур 
в аэрозольное состояние; пылеподавления на 

местности и помывки людей; тушения очагов 
пожаров. Специальное оборудование станции 
состоит из следующих основных частей: ци-
стерны, трубопровода, насоса с механическим 
приводом, ручного насоса, а также комплекта 
переходников, коллекторов, рукавов, бранд-
спойтов прямых и со щетками, пистолетов 
раздаточных, насадок и др. оборудования.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И  КО-
ОРДИНАЦИИ РОССИЙСКОГО УЧАСТИЯ 
В  МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ («ЭМЕРКОМ»), федеральное 
государственное бюджетное учреждение, 
подведомственное МЧС России, основными 
функциями которого являются: обеспечение 
и координация российского участия, в первую 
очередь — силами и средствами Российского 
национального корпуса чрезвычайного гума-
нитарного реагирования (РНКЧГР), в между-
народных гуманитарных операциях, а также на 
договорной основе — ресурсами федеральных 
органов исполнительной власти и организаций 
в целях выполнения запросов ООН; установ-
ление и развитие связей с международными 
организациями, в т. ч. со структурами ООН, 
деятельность которых связана с проведени-
ем гуманитарных операций; обеспечение 
РНКЧГР новейшими передовыми технология-
ми (техникой), оборудованием и др. средства-
ми, применяемыми в гуманитарных меропри-
ятиях, в целях придания его подразделениям 
конкурентоспособности на мировом рынке 
гуманитарных услуг; управление оперативным 
аэромобильным резервом чрезвычайного гума-
нитарного реагирования для РНКЧГР; разви-
тие крупных инициатив России по проведению 
гуманитарных акций, в первую очередь —  
в районах ее стратегических интересов; под-
держка сил и средств РСЧС в отношении их 
интеграции с зарубежными системами и орга-
низациями аналогичного назначения на дого-
ворной основе; содействие вхождению России 
в мировую экономическую систему в части 
задач МЧС России и привлечение возможных 
инвестиций для этих целей.
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АГЛОМЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ, структура 
территориально обособленных городских ми-
крорайонов и населенных пунктов городского 
типа, образующих общность почти сплошной 
застройки, связанных с ней производствен-
ными, транспортными и инженерными соо-
ружениями. В ее границах законодательными 
и нормативными правовыми актами опре-
делено функционирование единой социаль-
но-экономической и экологической системы 
для оптимизации условий жизнеобеспечения 
и трудовой деятельности.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ФОРУМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
(АТЭС), международная экономическая орга-
низация, созданная для развития интеграцион-
ных связей между странами бассейна Тихого 
океана. В настоящее время объединяет эконо-
мики 21 страны самого разного уровня раз-
вития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг 
(специальный административный район КНР), 
Канада, КНР, Индонезия, Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, 
Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония).

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ, 
федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Академия Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России» 
(ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России), 
головное пожарно-техническое образовательное 
учреждение России. Осуществляет подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов в области пожарной безопасно-
сти по программам высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального образо-
вания, является базовым вузом учебно-методи-
ческой комиссии по специальности «Пожарная 
безопасность».

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
МЧС РОССИИ, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Ака-
демия гражданской защиты МЧС России» 
(ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России), головной 
учебно-методический и научный центр в си-
стеме высшего профессионального образова-
ния МЧС России. Свою историю ведет от 37 
Высших Центральных курсов подготовки и по-
вышения квалификации руководящего соста-
ва Гражданской обороны СССР и 312 Курсов 
гражданской обороны РСФСР. В 1992 на их 
базе в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 декабря 
1992 № 968 создана Академия гражданской за-
щиты МЧС России. На Академию возложены 
задачи по подготовке специалистов с высшим 
профессиональным образованием и повыше-
нию квалификации руководящих кадров в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также в об-
ласти мобилизационной подготовки руково-
дящего состава ведущих отраслей экономики 
страны.

АКВАТОРИЯ, участок водной поверхности 
в установленных границах района океана, 
моря, озера, водохранилища, реки или порта, 
обычно водная часть морского порта — гавань. 
В состав А. порта входят водные подходы 
к нему, рейд и внутренняя гавань или бассейны, 
где размещены причальные сооружения, про-
исходят разгрузка и погрузка судов. Иногда А. 
портов включают специальные бассейны для 
перегрузки грузов (с морских судов на речные 
и обратно), а также стоянки для военных судов.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, документ, отра-
жающий состояние объекта обследования, 
соответствие его требованиям технических 
регламентов в части санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности и содержащий предло-
жения руководству объекта по устранению вы-
явленных недостатков с указанием конкретных 
сроков исполнения. А.с.-э.о. (расследования) 
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удостоверяет факт проведенного обследова-
ния (расследования), содержит порядок его 
проведения, а также описание объектов, явле-
ний и иных объективных данных, выявленных 
в ходе обследования (расследования).

АКТИВНОСТЬ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮ-
ЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 1) характеристика ин-
тенсивности радиоактивного излучения, опре-
деляемая отношением общего числа распадов 
ядер радионуклида в источнике ко времени; 2) 
мера радиоактивности какого-либо количества 
радионуклида, находящегося в данном энерге-
тическом состоянии в данный момент времени.

АКУСТИКА, область физики, исследующая 
упругие колебания и звуковые волны от самых 
низких (условно от 0 Гц) до предельно высо-
ких (1012–1013 Гц), их взаимодействие между 
собой и веществом, а также различные обла-
сти применения этих колебаний (волн); в уз-
ком смысле  —   учение о звуке. Условно делит-
ся на физическую и техническую. Физическая 
А. изучает закономерности распространения 
акустических волн в различных средах — в ат-
мосфере, воде, земле, газе, жидкости, твердых 
телах и т. п., а также их взаимодействие с ве-
ществом. Техническая, или прикладная, А., 
включает строительную, архитектурную А., 
электроакустику, акустоэлектронику, акустооп-
тику и др. Техническая А. изучает шумы и ви-
брации различного происхождения. Особыми 
разделами А. являются биоакустика (изучает 
устройство и работу звукообразующих и зву-
ковоспринимающих органов у животных) и ги-
дроакустика (изучает излучение, распростра-
нение и прием звуковых волн в водной среде).

АКУСТИЧЕСКАЯ ТРАВМА, специфическое 
поражение органа слуха, вызванное звуками 
чрезмерной силы или продолжительности. 
Возникает чаще всего в результате действия на 
слуховой орган шумов (шумовая травма) и зна-
чительно реже — в результате действия чистых 
тонов. Появляющиеся во внутреннем ухе бо-
лезненные изменения приводят к стойкому 

понижению слуха или даже глухоте. Различа-
ют острую и хроническую А.т.

АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ, вид ионизирующего 
излучения — поток положительно заряженных 
частиц (a-частиц), испускаемых при радиоак-
тивном распаде и ядерных реакциях. В основ-
ном a-распад характерен для нейтронодефи-
цитных тяжелых ядер с массовым числом А > 
200 и зарядовым числом Z > 82. Альфа- ради-
оактивных ядер с Z < 82 немного (бериллий-8, 
самарий-146, 147 и др.), почти все они также 
относятся к нейтронодефицитным ядрам. Аль-
фа-частицы — ядра атомов гелия, они состоят 
из двух протонов и двух нейтронов, прочно 
связанных между собой ядерными силами. 
В воздухе при атмосферном давлении А.-и. 
преодолевает лишь небольшое расстояние, 
как правило, от 2,5 до 7,5 см. В условиях ваку-
ума электрическое и магнитное поля заметно 
отклоняют его от первоначальной траектории. 
Направление и величина отклонений указыва-
ют на то, что А.-и. —  это поток положительно 
заряженных частиц, для которых отношение 
заряда к массе (e/m) в точности соответствует 
дважды ионизированному атому гелия (He++).

АММОНИТЫ, аммиачно-селитренные взрыв-
чатые вещества, взрывчатые механические 
смеси аммиачной селитры (окислителя) с го-
рючими и взрывчатыми веществами. В каче-
стве горючего компонента А. используют ор-
ганические (древесная мука, торф и др.) или 
неорганические (дисперсный алюминий, фер-
росилиций) вещества. Из взрывчатых веществ 
обычно применяют нитроглицерин, тротил, 
гексоген, тэн. Смеси селитры с тротилом назы-
вают амматолами, с алюминием и тротилом —  
аммоналами, с ксилило — аммоксилилами, 
с динитронафталином — динафтитами и дина-
фталитами, с древесной мукой — динамонами.

АНТИДОТЫ, лекарственные средства, приме-
няемые при лечении отравлений и способству-
ющие обезвреживанию яда или предупрежде-
нию вызываемого им токсического эффекта. 
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Среди многочисленных лекарственных средств 
при острых отравлениях различными токсич-
ными веществами выделяются 4 основные 
группы противоядий.

Первая групп — химические (токсикотроп-
ные) противоядия, оказывающие влияние на 
физико-химическое состояние токсичного ве-
щества в желудочно-кишечном тракте.

Вторая групп — биохимические противоя-
дия (токсико-кинетические), обеспечивающие 
выгодное изменение метаболизма веществ 
в организме или направления биохимических 
реакций, в которых они участвуют, не влияя на 
физико-химическое состояние самого токсич-
ного вещества.

Третья группа — фармакологические проти-
воядия (симптоматические), обеспечивающие 
лечебный эффект вследствие фармакологиче-
ского антагонизма, действуя на те же функци-
ональные системы организма, что и токсичные 
вещества.

Четвертая группа — антитоксическая им-
мунотерапия, получила наибольшее распро-
странение для лечения отравлений животны-
ми ядами при укусах змей и насекомых в виде 
антитоксической сыворотки (противозмеиная, 
противокаракуртовая и т. д.).

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЕС-
ПЕЧЕНИИ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, процесс применения форм, 
методов и процедур, направленных на преду-
преждение и ликвидацию крупномасштабных 
ЧС природного и техногенного характера, уг-
рожающих нормальной жизнедеятельности го-
сударства (региона), создающих нестабильную 
обстановку в обществе, возможность массовых 
потерь среди населения и значительного мате-
риального ущерба. В целях осуществления ан-
тикризисного управления создается отдельная 
система антикризисного управления.

АНТИСЕПТИК, вещество, уничтожающее 
микроорганизмы или задерживающее их 
размножение, применяемое для обработки 
кожи и слизистых оболочек, орошения ран 

и полостей с целью профилактики и лечения 
гнойных процессов, не обладающее токсичны-
ми свойствами для организма.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕН-
НОСТЬ ОБЪЕКТОВ, система правовых, орга-
низационных, технических (технологических) 
и специальных мер по защите критически 
важных объектов, объектов производственно-
го и социального назначения, а также объектов 
инфраструктуры от террористических актов.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СО-
ДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ, отраслевой орган, предназначенный 
для координации взаимодействия компетент-
ных органов государств Содружества в обла-
сти борьбы с международным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма. Создан 
решением Совета глав государств СНГ от 
21 июня 2000.

АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ, величина прямого или 
косвенного воздействия людей и их хозяй-
ственной деятельности на компоненты при-
родных систем или геосистемы в целом. Она 
раскрывает события негативного воздейст-
вия: степень загрязненности природных ком-
понентов химическими веществами и твер-
дыми отходами; нарушенность земель при 
горнодобывающих и строительных работах; 
степень нарушенности территории рекреан-
тами и т. д.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СО СТАВЛЯЮЩИЕ АТМОСФЕРЫ, наруше-
ния вещественно-энергетического баланса 
в атмосфере под влиянием антропогенной 
деятельности, выражающиеся в изменении 
глобальной энергетики Земли в результате 
накопления углекислого газа, уменьшения 
плотности озонового экрана, загрязнения ат-
мосферы т.н. отепляющими газами (метаном, 
фреонами), прямого выброса тепла и др. ви-
дов энергии.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ БИОСФЕРЫ, влияние 
производственной и непроизводственной де-
ятельности человеческого общества на ком-
поненты и свойства биосферы. Все виды че-
ловеческой деятельности (производственной, 
рекреационной, бытовой, природоохранной) 
постоянно или периодически влияют на би-
осферу.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СО-
СТАВЛЯЮЩИЕ ГИДРОСФЕРЫ, влияние 
хозяйственной деятельности человека на 
количественные и качественные показатели 
водных объектов. А.в.на с. г. классифициру-
ется: по направлениям и видам хозяйствен-
ной деятельности человека (промышленные 
и сельскохозяйственные антропогенные воз-
действия); по направлениям обмена вещест-
вом и энергией (антропогенные воздействия 
в результате изъятия, привнесения, эксплу-
атации подземных и поверхностных вод, 
утечки из водонесущих коммуникаций, оро-
шения земель); по длительности воздействия 
(краткосрочное, долгосрочное); по режиму 
воздействия (постоянное, периодическое, 
циклическое, хаотическое); по глубине (при-
поверхностное и глубинное); по площади 
(точечное и площадное) и по последствиям (по-
ложительное, отрицательное, нейтральное —   
истощение или искусственное пополнение за-
пасов подземных вод, подтопление или осу-
шение территорий).

АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, загряз-
нение биосферы в результате биологического 
существования и хозяйственной деятельности 
людей, в т. ч. их прямого или косвенного вли-
яния на интенсивность природного загряз-
нения. А.з. классифицируется по характеру 
проявления: физическое (электромагнитное, 
радиоактивное, световое, тепловое, шумовое); 
химическое (нефтяное, тяжелыми металлами 
и т. п.); биологическое (микробное, в т. ч. бак-
териальное). Особо выделяют механическое 
загрязнение (замусоривание).

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, результаты 
деятельности человека, оказывающие прямое 
или косвенное воздействие на окружающую 
и геологическую среды, геосистемы. Правиль-
нее эти факторы называть техногенными.

АППАРАТ АКВА-ЧС, телеуправляемый ма-
нипуляционный подводный аппарат, предназ-
наченный для: обеспечения телевизионного 
поиска и обслуживания донных объектов и их 
внутренних полостей через входные проемы 
размером не менее 1,2 м; проведения развед-
ки, отбора проб грунта и выполнения техно-
логических операций по резке металлических 
профилей и тросов. В комплекс входят: судо-
вая часть с системой управления аппаратом, 
размещенные в контейнере; забортная часть, 
включающая манипуляционный аппарат и гру-
зонесущий кабель; телевизионная система; 
система телеуправления и телеметрии; систе-
ма управления движением; технологическое 
оборудование —  гидроножницы, гидрозахват, 
контейнер для проб грунта элементов кон-
струкции.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯ-
ЦИИ ЛЕГКИХ, медицинское оборудование, 
предназначенное для принудительной подачи 
газовой смеси (кислород и сжатый осушенный 
воздух) в легкие с целью насыщения крови 
кислородом и удаления из легких углекислого 
газа. Аппарат ИВЛ может использоваться как 
для инвазивной (через интубационную труб-
ку, введенную в дыхательные пути пациента 
или через трахеостому), так и для неинвазив-
ной искусственной вентиляции легких — через 
маску.

АППАРАТ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ, 
аппарат, удерживаемый над поверхностью 
воды или суши силой избыточного давления 
воздуха, создаваемого под его днищем при-
нудительным нагнетанием или за счет на-
бегающего воздушного потока. Состоит из 
платформы и энергетической установки, кото-
рая имеет подъемную систему из нескольких 
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низконапорных вентиляторов (нагнетателей) 
большой производительности, создающих воз-
душную подушку, и движительного комплекса 
(водометы, воздушные винты или реактивная 
воздушная струя, создаваемая за счет отбора 
части воздуха от подъемной системы).

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», интеллектуаль-
ная многоуровневая система управления 
безопасностью субъекта РФ в целом и муни-
ципального образования в частности за счет 
прогнозирования, реагирования, мониторинга 
и предупреждения возможных угроз, а также 
контроля устранения последствий ЧС. Целью 
построения и развития А.-п.к. «Безопасный 
город» является повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания за счет суще-
ственного улучшения координации деятель-
ности сил и служб, ответственных за решение 
этих задач, путем внедрения на базе муници-
пальных образований (в соответствии с еди-
ными функциональными и технологическими 
стандартами) комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль ликви-
дации ЧС и правонарушений с интеграцией 
под ее управлением действий информацион-
но-управляющих подсистем дежурных, ди-
спетчерских, муниципальных служб для их 
оперативного взаимодействия в интересах му-
ниципального образования.

АРКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ, 
аварийно-спасательное формирование, пред-
назначенное для предупреждения и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера, 
оперативного реагирования в случае их воз-
никновения; оказания всесторонней помощи 
людям, терпящим бедствие на приполярных 
территориях РФ, в территориальных водах, 
по трассе Северного морского пути, в россий-
ском секторе Арктического региона, а также 

на прилегающих территориях иностранных 
государств, в соответствии с международными 
соглашениями.

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, международное 
объединение, возникшее в 1994 как один из 
глобальных центров разработки механиз-
мов реализации принципов устойчивого раз-
вития, сформулированных в «Повестке дня 
XXI века», принятой Конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жа-
нейро в 1992. В Совет входят: Россия, США, 
Канада, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия 
и Финляндия.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОС-
ТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН), политическая, эко-
номическая, культурная региональная межпра-
вительственная организация стран, созданная 
в 1967 в Бангкоке по решению конференции 
министров иностранных дел пяти государств:  
Сингапура, Таиланда, Филиппин, Индонезии 
и Малайзии. Высшим органом АСЕАН явля-
ется саммит лидеров (глав государств и пра-
вительств) стран-членов, который, начиная 
с 2001, проходит ежегодно. Позже к АСЕАН 
присоединились: Вьетнам, Камбоджа, Папуа-
Новая Гвинея, Лаос и Мьянма.

АТТЕСТАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ 
И ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС 
СПАСАТЕЛЯ, определение возможности вы-
полнения аварийно-спасательными службами, 
аварийно-спасательными формированиями, 
спасателями и гражданами, приобретающи-
ми статус спасателя, возложенных (возлагае-
мых) на них задач. Обязательность аттестации 
определена ФЗ от 22 августа 1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей». Она проводится в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. Основ-
ные положения по аттестации утверждены 
постановлением Правительства РФ от 22 де-
кабря 2011 № 1091 «О некоторых вопросах 
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аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасате-
лей и граждан, приобретающих статус спаса-
теля», которым определен порядок проведения 
аттестации профессиональных аварийно-спа-
сательных служб, профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, нештатных 
аварийно-спасательных формирований, об-
щественных аварийно-спасательных фор-
мирований (далее — аварийно-спасательные 
службы (формирования)), а также спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории РФ.

АЭРОЗОЛЬНАЯ МАСКИРОВКА, снижение 
заметности и скрытие войск, сил военных 
и иных объектов, их расположения и характера 
деятельности от визуально-оптических и оп-
тико-электронных средств разведки и систем 
управления оружием с помощью искусственно 
создаваемых аэрозольных систем (аэрозоль-
ных образований). Является составной частью 
двуединой задачи (двуединого процесса) аэро-
зольного противодействия противнику, вклю-
чающей наряду с аэрозольной маскировкой 
создание аэрозольных помех (ослепляющих 
завес, ложных аэрозольных целей, маскирую-
щих аэрозольных завес на ложных направле-
ниях и т. п.) с целью затруднения противнику 
целераспределения, а также снижения вероят-
ности правильного выбора им объекта удара 
и эффективности применения оружия.

АЭРОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ СИЛ 
И  СРЕДСТВ В  СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ, 
группировки специально подготовленных 
и оснащенных сил соответствующих орга-
нов управления МЧС России, состоящие из 
аэромобильных групп, создаваемых в подве-
домственных органам управления формиро-
ваниях, подразделениях и учреждениях (далее —  
в организациях). При этом аэромобильные 
группы — это формирования, создаваемые 

в организациях, состоящие из подразделений 
и/или личного состава (военнослужащих, со-
трудников, работников), специально подготов-
ленных и оснащенных для транспортировки 
в район ЧС (бедствия) авиационным транспор-
том, включая возможность десантирования 
в полном составе или части личного состава 
и грузов, и проведения экстренных аварийно-
спасательных работ, в т. ч. с использованием 
авиационных технологий. Аэромобильные 
группы создаются в спасательных воинских 
формированиях МЧС России, специализиро-
ванных пожарно-спасательных подразделе-
ниях ФПС, аварийно-спасательных формиро-
ваниях, подразделениях ВГСЧ и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, ме-
дицинских учреждениях МЧС России.

АЭРОМОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ОТРЯДА 
«ЦЕНТРОСПАС» МЧС РОССИИ, подразде-
ление службы медицинской помощи отряда 
«ЦЕНТРОСПАС» МЧС России, предназна-
ченное для оказания экстренной квалифициро-
ванной медицинской помощи населению, по-
страдавшему при ЧС, непосредственно в зонае 
ЧС (очагае поражения). При проведении гума-
нитарных операций госпиталь предназначен 
и для оказания амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи населению. Основным 
видом доставки госпиталя является авиаци-
онный.

АЭРОФОТОСЪЕМКА, фотографирование 
местности с воздуха специальным аэрофото-
аппаратом, установленным на самолете, вер-
толете, дирижабле, искусственном спутнике 
Земли или ракете. Плоскость аэрофотоаппа-
рата может занимать заданное горизонталь-
ное (плановая А. наиболее распространена) 
или наклонное (перспективная А.) положение. 
В отдельных случаях фотографирование про-
изводится на цилиндрическую поверхность 
или вращающимся объективом (панорам-
ная А.).
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БАЗА (СООРУЖЕНИЕ) ДЛЯ СТОЯНКИ МА-
ЛОМЕРНЫХ СУДОВ, специальное учрежде-
ние, предназначенное для предоставления 
охранных, технических и специальных услуг 
маломерным судам (плавсредствам) местного 
населения и организаций, базирующимся на 
акватории водоема или водотока. Место разме-
щения базы устанавливается органами местно-
го самоуправления по согласованию с ГИМС 
МЧС России, комитетом по водному хозяйству 
и государственным комитетом по охране окру-
жающей среды субъекта РФ, территориальны-
ми центрами Госсанэпиднадзора.

БАЗА ДАННЫХ, совокупность пространст-
венных данных, организованных по опреде-
ленным правилам, устанавливающим общие 
принципы описания, хранения и манипулиро-
вания данными, предназначенными для удов-
летворения информационных потребностей 
пользователя.

БАКЕН, основной плавучий навигационный 
знак, применяемый для обеспечения безопас-
ности судовождения на внутренних водных 
путях. Представляет собой деревянный пло-
тик с укрепленной на нем надстройкой треу-
гольной, прямоугольной или круглой формы. 
Удерживается на месте с помощью якорного 
устройства. Б. могут быть светящими, несветя-
щими или иметь светоотражающее покрытие 
и выставляться для обозначения оси, кромок 
и поворотов судового хода, ограждения под-
водной навигационной опасности или преду-
преждения о свальном (поперечном) течении 
на реке.

БАЛЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, интенсив-
ность землетрясения, выраженная в баллах. 
При ее определении учитывается совокупность 
многих признаков: характер повреждений зда-
ний и сооружений (с раздельным учетом типов 
зданий, степеней повреждений и количества 
поврежденных зданий); показания сейсмологи-
ческих станций; остаточные явления в грунтах; 
субъективные ощущения толчков и колебаний 
людьми. В РФ употребляется шкала MSK-64, 
в Центральной Европе — новая Европейская 
макросейсмическая шкала (1992), основанная 
на шкале Меркалли-Канкани-Зиберга (1917), 
в США — модифицированная шкала Меркал-
ли (шкала Вуда и Ньюмена, 1931) и др. В не-
которых испаноязычных странах используют 
10-балльную шкалу Росси-Форееля (1883). 
В Японии принята 8-балльная шкала Японско-
го метеорологического агентства.

БАНК ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИ-
СТЕМЫ РСЧС (АИУС РСЧС), совокупность 
данных, обеспечивающих хранение, актуали-
зацию, обработку и предоставление соответ-
ствующих данных. Б.д. АИУС РСЧС включа-
ет в себя необходимую для функционирования 
системы в целом служебную информацию. 
Важное значение в Б.д. АИУС РСЧС имеют 
внутрисистемная информация и внемашинная 
база данных.

БАРОКАМЕРА, герметически закрываемая 
камера, в которой создается пониженное (ва-
куумная Б.) или повышенное (компрессионная 
Б.) давление. Б. входит в состав комплекта ре-
компрессионной станции водолазных подра-
зделений.

БАРОТРАВМА, повреждения органов, содер-
жащих воздух или газы (барабанная полость 
уха, придаточные пазухи носа, легкие), вызы-
ваемые резкими изменениями (перепадами) 
атмосферного давления. Может возникать 
при взрывах, кессонных и водолазных рабо-
тах (как производственная травма); занятиях 

Б
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подводным спортом; разгерметизации самоле-
та, летящего на большой высоте, полетах на 
воздушных шарах; лечебных процедурах или 
тренировках в барокамерах и резких перепадах 
внешнего барометрического давления во время 
стрельбы. Причиной ее может быть также на-
рушение барофункции. Наиболее чувствитель-
но к изменениям атмосферного давления сред-
нее внутреннее ухо, для которого изменение 
давления воздушной среды является адекват-
ным раздражителем. Б. уха. Ее клиника зави-
сит от скорости изменения барометрического 
давления и механизма действия. По механизму 
действия различают баротравму уха двух ви-
дов: Б., возникающая в результате изменения 
давления только по одну сторону барабанной 
перепонки, и Б., возникающая в результате из-
менения давления по обе стороны барабанной 
перепонки.

БЕДСТВИЕ, серьезное нарушение функцио-
нирования общества, вызывающее большие 
человеческие жертвы и масштабный матери-
альный или экологический ущерб, превыша-
ющий возможность общества, затронутого 
Б., справиться с ним исключительно за счет 
собственных ресурсов. Б. часто подразделя-
ют в зависимости от скорости наступления 
на внезапные и медленно наступающие или 
по источнику происхождения —  на природные 
и антропогенные.

БЕДСТВИЕ НА АКВАТОРИИ, авария и ката-
строфа морского (речного) объекта, опасное 
происшествие на воде с людьми, а также за-
грязнение водной среды опасными вещества-
ми, в т. ч. разлив нефти. К морским (речным) 
объектам относятся: морские и речные судна, 
катера, корабли, подводные лодки; специаль-
ные подводные аппараты; базирующиеся на 
воде летательные аппараты; буровые установ-
ки и специальные плавучие средства различ-
ного назначения. Авария морского (речного) 
объекта — опасное техногенное происшествие 
на морском (речном) объекте, представляющее 
угрозу жизни и здоровью людей, приводящее 

к повреждению корпуса морского (речного) 
объекта или его оборудования, к потере мо-
реходности либо к повреждению морским 
(речным) объектом берегового сооружения 
и загрязнению окружающей среды, для лик-
видации или локализации которой требуется 
помощь поисково-спасательных и др. специ-
альных сил и средств.

БЕДСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 1) чрезвычай-
ная экологическая ситуация, характеризующа-
яся необратимыми изменениями окружающей 
среды и условий жизнедеятельности людей; 
2) последствия катастрофы, равновесное со-
стояние экологической системы (окружающей 
среды) на предельно низком энергетическом 
уровне.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ, 1) часть общих 
потерь населения, включая погибших в резуль-
тате ЧС или военных действий, умерших от 
ран до поступления в медицинское учрежде-
ние или на первом этапе медицинской эвакуа-
ции, пропавших без вести, а также попавших 
в плен; 2) оружие, техника и другие матери-
альные средства, которые ввиду полученных 
повреждений в результате воздействия пора-
жающих факторов ЧС или военных действий 
не подлежат восстановлению.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА, зона, в которой населе-
ние защищено от воздействия опасных фак-
торов ЧС или в которой опасные факторы ЧС 
отсутствуют.

БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, свойство тех-
нологических производств (операций), исклю-
чающих выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в таком объеме, который приводит 
к ухудшению состояния окружающей среды 
(деградации ландшафта, снижению природно-
ресурсного потенциала территории, ухудшению 
жизни людей и т. п.), а также имеющих свойство 
сохранять соответствие требованиям безопас-
ности труда при выполнении заданных функ-
ций, установленных нормативно-технической 
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документацией. Как правило, Б.т. не требует 
дополнительных затрат на защиту или восста-
новление окружающей среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ, 1) состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства, государства от внутренних и внешних 
угроз; 2) способность предмета, явления или 
процесса сохранять свою сущность, основные 
признаки, качества при разрушающих воздей-
ствиях со стороны др. предметов, явлений или 
процессов. Б. является важнейшим услови-
ем существования человека наряду с его по-
требностью в пище, воде, одежде, жилище, 
информации. Существует два типа Б.: гипо-
тетическое отсутствие опасности, самой воз-
можности каких-либо потрясений и катаклиз-
мов и реальная защищенность от опасностей, 
способность надежно противостоять им. Б. 
выступает интегральной формой выражения 
жизнеспособности и жизнестойкости различ-
ных объектов в различных сферах. Различают 
Б. личную, общественную, государственную, 
а также военную, экономическую, информаци-
онную, экологическую.

БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ СТАНЦИИ, 
свойство атомной станции при нормальной 
эксплуатации и ее нарушениях, включая ава-
рии, ограничивать радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую среду 
в установленных пределах.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗОНЕ ВЗРЫВНЫХ РА-
БОТ, состояние производственного процесса 
в зоне взрывных работ, при котором исключа-
ется возможность случайного взрыва, а в слу-
чае его возникновения предотвращается воз-
действие на людей вызываемых им опасных 
и вредных факторов, обеспечивается сохране-
ние материальных ценностей.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНО-
ГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, состояние окружающей 
среды, при котором путем соблюдения право-
вых норм, выполнения основных санитарных 

правил и технических требований, а также 
проведения соответствующих организацион-
ных, технических и санитарно-гигиенических 
мероприятий максимально ослабляется или 
исключается распространение или наличие 
радиоактивных веществ на поверхности зем-
ли, в атмосфере, воде, на продуктах питания, 
фураже, пищевом сырье и различных предме-
тах в количестве, превышающем естественный 
уровень их содержания в природной среде 
либо уровень, установленный нормами ради-
ационной безопасности и правилами работы 
с радиоактивными веществами.

БЕЗОПАСНОСТЬ В  ЗОНЕ РАЗРУШЕНИЙ, 
состояние защищенности населения, техни-
ческих систем и объектов природной среды 
в зоне действия первичных и вторичных пора-
жающих факторов после аварий и катастроф, 
сопровождавшихся разрушениями техниче-
ских систем и их компонентов. Первоочеред-
ной задачей оценки Б. в з.р. является опера-
тивное определение с применением методов 
диагностики показателей живучести несущих 
элементов технических систем, их способно-
сти воспринимать действие комплекса нагру-
зок, образовавшихся в технической системе 
после разрушения, с учетом возникших повре-
ждений. Критерии живучести устанавливают-
ся как по заданным нормам проектирования 
технических систем, так и по дополнитель-
ным предельным состояниям, формируемым 
для данного типа систем, видам разрушений 
и степени накопленных повреждений. Б. в з.р. 
учитывается при анализе рисков техногенных 
аварий и катастроф.

БЕЗОПАСНОСТЬ В  ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ, состояние окружающей среды, 
при котором путем соблюдения правовых норм 
и санитарно-гигиенических правил, выполне-
ния технологических и инженерно-техниче-
ских требований, а также проведения соответ-
ствующих организационных и специальных 
мероприятий в зоне исключаются условия для 
химического заражения или поражения людей, 
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животных и растений, а также заражение окру-
жающей среды (сверх допустимых норм) опас-
ными химическими веществами в случае воз-
никновения химической аварии.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЯХ, состояние защищенности на-
селения и территорий от ЧС. Различают 
безопасность: по видам (промышленная, ра-
диационная, химическая, сейсмическая, по-
жарная, биологическая, экологическая); по 
объектам (население, экономические объекты, 
окружающая среда) и основным источникам 
ЧС. Достигается предупреждением, предо-
твращением или максимальным уменьшением 
воздействия негативных факторов ЧС. Обеспе-
чивается деятельностью органов государствен-
ной власти РФ и субъекта РФ органов местно-
го самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций, населения, а также специаль-
ных сил и средств, созданных для обеспечения 
безопасности граждан, земельного, водного, 
воздушного пространства в пределах РФ или 
ее части, объектов производственного и соци-
ального назначения в условиях ЧС. Эта дея-
тельность регулируется положениями Консти-
туции РФ, федеральными законами «О защите 
населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера» (1994), «О чрезвы-
чайном положении» (2001), «О безопасности» 
(1992) и рядом др.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ, 1) состояние процесса дорожного дви-
жения, отражающее степень защищенности 
его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий; 2) (road 
traffic safety  — RTS), условия и факторы, от-
носящиеся к ДТП с тяжелыми последствиями 
и другим дорожно-транспортным инциден-
там, которые оказывают воздействие или име-
ют потенциал, чтобы оказывать воздействие 
на гибель или тяжкие телесные повреждения 
пользователей дороги. Б.д.д. рассматривает-
ся как результат деятельности, направленной 
на предупреждение причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, сни-
жение тяжести их последствий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
1) состояние человека, общества и государства, 
при котором отсутствуют опасности и угрозы 
неприемлемого ущерба их жизненно важным 
интересам; 2) наука о комфортном и травмо-
безопасном взаимодействии человека со сре-
дой обитания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, состоя-
ние защищенности информации от перехва-
та, утечки по техническим и иным каналам, 
модификации, блокирования, уничтожения, 
несанкционированного доступа к ней, а так-
же от нарушения функционирования или 
вывода из строя технических и программ-
ных средств сбора, обработки, хранения 
и предоставления информации, информа-
ционных и телекоммуникационных систем. 
Обеспечивается посредством использования 
комплекса криптографических, инженерно-
технических, организационных, режимных, 
правовых, иных мер и средств защиты ин-
формации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СЕТИ, меры, предохраняющие информаци-
онную сеть от несанкционированного досту-
па, случайного или преднамеренного вмеша-
тельства в нормальные действия или попытки 
разрушения ее компонентов. Включает защи-
ту оборудования, программного обеспечения, 
данных.

БЕЗОПАСНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ, состоя-
ние защищенности коммуникаций, основанное 
на реализации совокупности разработанных 
(предназначенных) мер, предотвращающих 
неправомочный доступ к коммуникациям, 
а также исключающий неправомерное исполь-
зование информации, в них циркулирующей. 
Включает защиту средств передачи данных 
и защиту передаваемых данных, в т. ч. крип-
тозащиту.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ, со-
стояние защищенности государства (группы 
государств) от реальных и потенциальных 
внешних опасностей, угроз и рисков. Оп-
тимально обеспечивается посредством ком-
плексных мер политического, экономического, 
военного, экологического характера. Основ-
ные принципы Б.м.: суверенитет и террито-
риальная целостность государств; свободное 
и самобытное развитие страны и народов; со-
хранение окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов; соблюде-
ние прав человека и всего человечества на су-
ществование и устойчивое развитие; свобода 
перемещения людей, капиталов, информации 
и др. Прочной и долговременной основой Б.м. 
служит соблюдение всеми государствами об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, закрепленных в Уставе и др. 
документах ООН.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА, состояние за-
щищенности объекта от различных угроз, при 
котором созданы условия для его нормального 
функционирования и строгого соблюдения на 
нем установленных режимов. Б.о. обеспечива-
ется путем разработки и реализации системы 
мер, осуществляемых его администрацией.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДВОДНОГО ПОТЕН-
ЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА, состояние 
характеризующееся определенным уровнем 
воздействия опасных и вредных факторов на 
население и окружающую среду в обычных 
условиях (без вмешательства) и при вмеша-
тельстве (производстве подводных работ спе-
циального назначения).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАС-
НЫХ ОБЪЕКТОВ, свойство производственно-
го процесса потенциально опасного объекта 
сохранять соответствие требованиям безопас-
ности труда и окружающей среды при выпол-
нении заданных функций в условиях (преде-
лах), установленных нормативно-технической 
документацией.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДНАЯ, состояние 
защищенности человека, общества и окружа-
ющей среды от опасных природных процессов 
и явлений. Для определения Б. п. оценивает-
ся природная опасность, которая показывает 
вероятность ее наступления в определенное 
время, в конкретном месте и с заданными фи-
зическими параметрами. Б. п. зависит от уяз-
вимости материальных объектов к воздейст-
вию опасного природного процесса. Оба эти 
показателя определяют величину природного 
риска, оценка которого дает основание для ре-
шения вопроса об управлении Б. п.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЯ, 1) состояние защищенности окружаю-
щей среды от вредных антропогенных и при-
родных воздействий; 2) совокупность условий 
и мероприятий рационального освоения и ис-
пользования земельного фонда, ландшафтов, 
минеральных ресурсов, обеспечивающих ста-
бильность экосистем в целом и минимальный 
уровень негативных антропогенных и техно-
генных воздействий на здоровье людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, сохранение производст-
венного оборудования в соответствии с требо-
ваниями безопасности труда при выполнении 
заданных функций в условиях, установленных 
нормативно-технической документацией.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА, сохранение соответствия произ-
водственного процесса требованиям безопас-
ности труда в условиях, установленных нор-
мативно-технической документацией.

БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗИ, способность связи 
противостоять несанкционированному полу-
чению или изменению передаваемой инфор-
мации. Защита системы связи от технических 
средств разведки должна исключить или за-
труднить получение ими сведений о системах 
управления и связи. Она достигается: развед-
защищенностью от радио-, телевизионной, 
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радиолокационной, лазерной, инфракрасной, 
акустической и др. технических видов раз-
ведки; широким применением аппаратуры за-
секречивания; проведением мероприятий по 
исключению утечки информации при обработ-
ке, передаче и хранении сообщений; высоким 
уровнем подготовки и постоянной бдительно-
стью должностных лиц узлов и подразделений 
связи; жестким контролем за безопасностью 
связи; своевременным вскрытием и принятием 
мер по пресечению нарушений правил пользо-
вания связью.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, состояние 
защищенности территории, жизни и здоровья 
населения, проживающего на ней, в условиях 
возможных внешних и внутренних угроз. До-
стигается комплексом правовых, организаци-
онных, технологических, инженерно-техниче-
ских мероприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ, состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства в транс-
портной сфере от внутренних и внешних 
угроз; состояние защищенности транспортно-
го комплекса от угроз природного, техническо-
го и антропогенного характера.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА СПАСАТЕЛЕЙ, со-
стояние условий труда спасателей, при кото-
ром исключено воздействие на них опасных 
и вредных производственных факторов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, состояние за-
щищенности человека от факторов опасности 
на уровне его личных интересов и потребно-
стей; защита жизни, здоровья, достоинства 
каждого человека, его конституционных прав 
и свобод; обеспечение в полном объеме свобо-
ды совести и политических убеждений.

БЕРЕГОВАЯ ЗАЩИТА, деятельность по со-
зданию инженерно-технических сооружений 
и проведению специальных мероприятий по 
защите берегов морей, водохранилищ, озер 

и рек для сохранения коренного берега, пля-
жей, а также пониженных территорий при 
нагонных подъемах уровня моря. Инженерно-
технические сооружения для защиты берега 
подразделяются на: 1) волнозащитные; 2) вол-
ногасящие; 3) пляжеудерживающие; 4) специ-
альные.

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 
(БПЛА), разновидность летательного аппара-
та, управление которым осуществляется без 
пилота на борту. По видам управления БПЛА 
подразделяются на: беспилотные неуправляе-
мые; беспилотные автоматические; беспилот-
ные дистанционно пилотируемые летательные 
аппараты. Чаще всего под «БПЛА» понимают 
дистанционно управляемые летательные аппа-
раты, применяемые для проведения воздуш-
ной разведки, нанесения ударов и доставки 
грузов.

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ, испускание бета-лучей, 
представляющее собой поток бета-частиц 
(электронов или позитронов) при бета-распа-
де атомных ядер. Скорость бета-частиц в бета-
лучах близка к скорости света. Бета-распад —  
радиоактивные превращения атомных ядер, 
в процессе которых ядра испускают электроны 
и антинейтрино (Р– распад) либо позитроны 
и нейтрино (Р+ распад).

БИНАРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ БОЕПРИПА-
СЫ, разновидность химических боеприпасов, 
снаряжаемых раздельно, обычно двумя неток-
сичными или малотоксичными компонентами, 
образующими боевое отравляющее вещество 
(ОВ) при их смешивании во время полета бо-
еприпаса к цели или непосредственно перед 
его применением. Основными частями Б.х.б. 
являются: корпус боеприпаса с камерами для 
размещения контейнеров с компонентами ОВ; 
сами контейнеры; вспомогательные устройст-
ва, обеспечивающие разделение и смешение 
компонентов, а также протекание химической 
реакции между ними и перевод образовавше-
гося ОВ в боевое состояние.
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БИОГЕОЦЕНОЗ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, взаимообусловленный комплекс живых 
и косных компонентов, связанных между собой 
обменом вещества и энергии в условиях пора-
жающего воздействия факторов ЧС. Биогео-
ценоз — одна из сложных природных систем. 
К живым компонентам биогеоценоза относят-
ся автотрофные организмы (фотосинтезирую-
щие зеленые растения и хемосинтезирующие 
микроорганизмы) и гетеротрофные организмы 
(животные, грибы, многие бактерии, вирусы); 
к косным — приземный слой атмосферы с ее 
газовыми и тепловыми ресурсами, солнечная 
энергия, почва с ее водоминеральными ресур-
сами и отчасти —  кора выветривания.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, наиболее 
тяжелый вид биологической аварии на гра-
жданском или военном объекте, сопровожда-
ющийся распространением опасных биоло-
гических веществ в количествах, создающих 
реальную угрозу жизни и здоровью людей, 
гибели сельскохозяйственных животных и ра-
стений и (или) наносящих ущерб окружающей 
среде. Б.к. может вызываться аварией на би-
ологическом объекте, локальным или транс-
граничным переносом биологически опасных 
веществ природного или искусственного про-
исхождения. В последние годы одной из воз-
можных причин Б.к. рассматриваются терро-
ристические воздействия, в т. ч. с применением 
биологических веществ массового поражения.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ) ОБСТАНОВКА, совокупность факторов 
и условий, возникающих в определенном рай-
оне в результате применения специальных би-
ологических средств поражения или аварий на 
биологически опасных объектах. Б. (б.) о. яв-
ляется элементом общей обстановки ЧС и рас-
сматривается во взаимосвязи с др. ее частями.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ (СТОЧ-
НЫХ ВОД), способ освобождения жидкой 
фазы сточных вод от органических веществ, 
основанный на их окислении и минерали-

зации, протекающих при участии микро- 
организмов.

БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, 
биологические агенты природного или искус-
ственного происхождения, способные пора-
жать людей, животных и растения. В качестве 
Б.о.в. для боевого применения могут исполь-
зоваться специально отобранные болезнетвор-
ные (патогенные) микроорганизмы (вирусы, 
риккетсии, бактерии, грибки и др.) и высоко-
токсичные продукты их жизнедеятельности 
(токсины), способные вызывать массовые за-
болевания людей и животных (сыпной тиф, хо-
лера, оспа, чума, сап и др.), а также растений 
(ржавчина зерновых, бласт риса, фитофтороз 
картофеля и др.).

БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, пред-
приятие, научная или исследовательская ор-
ганизация фармацевтической, медицинской 
и микробиологической деятельности граждан-
ского и оборонного назначения с наличием т.н. 
биологического фактора, основными компо-
нентами которого являются микроорганизмы, 
продукты метаболической деятельности микро-
организмов и микробиологического синтеза.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ, организ-
мы, предназначенные для контроля режимов 
стерилизации биологическим методом, осно-
ванным на процессе тепловой инактивации 
спор тестовой культуры. Б.и. должны всегда 
использоваться в комбинации с физическим 
и / или химическим контролем с целью демон-
страции процесса стерилизации.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, эколо-
го-технологические ситуации, когда живые ор-
ганизмы своей деятельностью и присутствием 
вызывают изменения (нарушения) структурных 
и функциональных характеристик антропоген-
ных или природных объектов, а также сырья.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ, периодически 
повторяющиеся изменения интенсивности 
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и характера биологических процессов и явле-
ний. Б.р. — это колебательный процесс, при-
водящий к воспроизведению биологического 
явления или состояния биологической систе-
мы через приблизительно равные промежутки 
времени.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
АКТ, применение биологических агентов 
(патогенов) непосредственно для преднаме-
ренного скрытого заражения среды обитания 
человека (воздуха замкнутых пространств, 
местности с находящимися на ней объекта-
ми, растительностью, сельскохозяйственными 
культурами, открытых водоемов, водоисточ-
ников и водоводной сети, продовольствия, 
сельскохозяйственных и диких животных) 
или же путем совершения взрывов, создания 
условий для аварий иным методом на объектах 
биотехнологической промышленности, в ми-
кробиологических лабораториях, работающих 
с патогенными для человека и животных ми-
кроорганизмами, с элиминацией последних 
во внешнюю среду за пределы этих объектов 
(лабораторий). Из всего разнообразия патоген-
ных микроорганизмов, существующих в при-
роде в качестве потенциальных биологических 
агентов, практически может быть использова-
но при биологических террористических ак-
тах только несколько десятков биологических 
видов. Существенное значение придается 
контагиозности заболеваний, наличию сим-
птоматики, устрашающе воздействующей на 
окружающих (дополнительное психологиче-
ское воздействие биологического террористи-
ческого акта).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ, создание 
локализирующего покрытия почвы на основе 
травянистого покрова, препятствующего ве-
тровому подъему вредной пыли.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, привнесе-
ние в экосистему и размножение в ней чуж-
дых ей и потенциально опасных видов ми-
кроорганизмов. Биологическими агентами 

служат бактерии, вирусы, грибки и их токси-
канты. Загрязнение микроорганизмами назы-
вают также бактериологическим или микро-
биологическим. Оно происходит при штатных 
и аварийных ситуациях функционирования 
биологически опасных объектов, выходит за 
пределы установленных норм и создает уг-
розу жизнедеятельности человека, животных 
и растений.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, вид оружия мас-
сового поражения, действие которого основа-
но на использовании болезнетворных свойств 
микроорганизмов и других биологических 
агентов и токсинов, а также боеприпасы, сна-
ряженные биологическими средствами, пред-
назначенные для массового поражения людей, 
животных или растений; специально приготов-
ленные биологические препараты (рецептуры), 
содержащие микроорганизмы и другие биоло-
гические агенты; компоненты, предназначен-
ные для сохранения свойств биологических 
агентов при их хранении и применении.

БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ, обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате широкого 
распространения инфекционных болезней лю-
дей, с.-х. животных и растений, когда наруша-
ются нормальные условия жизнедеятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
а также происходит падеж скота и гибель ра-
стений. В зависимости от объектов и среды 
распространения инфекционных болезней 
Б.-с. ЧС подразделяются на: эпидемии, эпи-
зоотии, эпифитотии, ЧС, связанные с возник-
новением и распространением новых видов 
заболеваний.

БИОСФЕРА, область существования и функци-
онирования живых организмов, охватывающая 
нижнюю часть атмосферы, гидросферу, поверх-
ность суши и верхнюю часть литосферы. Б. —  
динамическая система, осуществляющая улав-
ливание, накопление и перенос энергии путем 
обмена веществ между живыми организмами 
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и окружающей их абиотической средой. При 
этом поддерживается динамическое равновесие 
— гомеостаз между всеми составляющими. Об-
щая мощность Б. составляет 12–17 км, макси-
мум — до 5–6 (обычно 2–3) км вглубь литосфе-
ры, до дна Мирового океана (11 км) и до 6–7 км 
— над поверхностью Земли. Б. — самая круп-
ная экосистема Земного шара (восьмой уровень 
иерархии экосистем), делится на экосистемы 
суши, океана, верхнего слоя литосферы и ниж-
него слоя атмосферы; далее для суши — на би-
огеографические зоны, области, ландшафтные 
зоны и т. д., характеризующие географическое 
распространение и распределение растений 
и животных, специфику флоры и фауны.

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 
среда обитания и производственной деятель-
ности человека, включающая природную сре-
ду и элементы искусственной среды (жилые 
строения, промышленные предприятия, водох-
ранилища и т. п.), не оказывающие негативного 
воздействия на здоровье и условия жизнедея-
тельности человека. Термин «окружающая сре-
да» подчеркивает взаимоотношение общества 
с окружающей его природной средой, которая 
включает: геосферу, техносферу и социосферу.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, комплекс при-
родных, природно-антропогенных и соци-
ально-экономических факторов, позитивно 
воздействующих на человека. Среда жизни 
человека — совокупность естественных и пре-
образованных человеком природных ландшаф-
тов, среды населенных мест и социальной сре-
ды. Среда, окружающая человека, оказывает 
влияние на людей и хозяйство, а хозяйствен-
ная деятельность — на состояние природных 
компонентов. В условиях жизнедеятельности 
человека выделяют: внутреннюю, ближнюю, 
дальнюю (региональную) и глобальную среды.

БЛОКИРОВКА В  СИСТЕМАХ АВАРИЙ-
НОЙ ЗАЩИТЫ, изменение режима работы 
(вплоть до остановки) машины, прибора или 

устройства, вызванное внезапным нарушением 
нормальных условий их эксплуатации; предо-
твращает ошибочные действия при управле-
нии работой технического объекта. Осуществ-
ляется автоматически (автоблокировка) или 
вручную.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ, состояние войск, во-
инских формирований (сил), органов и пунктов 
управления, средств боевого управления и свя-
зи, позволяющее им в установленные сроки на-
чать боевые действия, аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы и успешно вы-
полнить поставленные боевые задачи. В Во- 
оруженных Силах РФ, спасательных воинских 
формированиях МЧС России предусматривает-
ся несколько степеней (уровней) Б.г.

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО, особый вид дежурст-
ва (деятельности) специально выделенных сил 
и средств, находящихся в более высоких по 
сравнению с др. силами и средствами степенях 
боевой готовности к решению запланирован-
ных или внезапно возникающих задач и веде-
нию боевых действий (спасательных воинских 
формирований МЧС России — к реагированию 
на возникающие ЧС). Организуется в целях: 
своевременного обнаружения начала нападе-
ния противника, возникновения ЧС; пресечения 
нарушений сухопутных, морских и воздушных 
границ; немедленного поражения наиболее 
крупных и важных группировок противника, 
его боевых и технических средств, жизненно 
важных объектов, пунктов управления; локали-
зации и ликвидации возникших ЧС и др.

БОЕВОЙ РОБОТ, многофункциональное тех-
ническое устройство (боевая машина) с ан-
тропоморфным (человекоподобным) поведе-
нием, частично или полностью выполняющее 
функции человека при решении определенных 
боевых задач. Включает сенсорную систему 
(датчики), воспринимающую информацию об 
объектах и окружающей среде, систему (бло-
ки) управления и исполнительную систему 
(механизмы).
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 1) вооруженное 
столкновение противоборствующих сторон;  
2) организованные действия воинских частей, 
соединений, объединений всех видов ВС при 
выполнении поставленных боевых (опера-
тивных) задач. Б.д. составляют основное со-
держание войны, военного (вооруженного) 
конфликта. Основными видами Б.д. являются 
оборона и наступление. Они ведутся в форме 
операций, сражений, боев и ударов на земле, 
в воздухе (космосе) и на море с применением 
как обычных средств поражения, так и оружия 
массового поражения.

БОЕПРИПАСЫ, комплексные устройства, 
снаряженные взрывчатыми, метательными, 
пиротехническими, зажигательными либо 
ядерными, биологическими или химиче-
скими веществами, применяемые в военных 
(боевых) действиях для уничтожения живой 
силы, техники, объектов. По назначению раз-
личают основные, специальные и вспомога-
тельные Б.

БОЛЬНИЧНАЯ БАЗА ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ, совокупность лечебно-профилактиче-
ских организаций и других учреждений, объ-
единенных едиными задачами и руководством, 
предназначенных для оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи пораженным и больным.

БОМБОИСКАТЕЛЬ, магнитометрический 
прибор для поиска под землей (водой) не-
взорвавшихся авиабомб, артиллерийских сна-
рядов, мин и др. взрывоопасных предметов, 
корпуса которых выполнены из ферромагнит-
ных материалов (например, стали). Основные 
элементы Б.: поисковое устройство, гальвано-
метр-усилитель, пульт управления, источни-
ки питания. Принцип действия Б. основан на 
фиксации локальных изменений (искажений) 
магнитного поля Земли, возникающих от воз-
действия ферромагнитных корпусов боепри-
пасов.

БУРИЛЬНО-УДАРНАЯ МАШИНА, маши-
на, предназначенная для бурения шпуров 
в скальных породах и скважин в мерзлых 
и немерзлых грунтах при производстве ин-
женерных работ. Состоит из базового шасси 
и рабочего оборудования, включающего рас-
пределительную коробку с маслостанцией 
и компрессором, поворотную платформу, на 
которой установлено стреловое оборудование 
и бурильно-ударный механизм с рабочим ин-
струментом.

БУРЯ, очень сильный ветер, приводящий 
к волнению на море, разрушениям и опусто-
шениям на суше. Б. может происходить: при 
прохождении тропического и внетропического 
циклонов; при прохождении смерча (тромба, 
торнадо); при местной или фронтальной гро-
зе. Скорость приземного ветра при буре по 
шкале Бофорта — 10 баллов (25–28 м/с), а при 
сильной буре — 11 баллов (29–32 м/с). Менее 
сильный ветер в 8–9 баллов (17–24 м/с) обо-
значается как шторм и сильный шторм, более 
сильный — 12 баллов (св. 32 м/с) — как ура-
ган. При грозах или без них кратковременные 
усиления ветра до скорости шторма или бури 
называют шквалами. Б. относятся к локальным 
явлениям погоды, возникают внезапно (чаще 
— после полудня), кратковременны и охва-
тывают сравнительно небольшие площади. 
Б. — результат действия сложного механизма 
взаимодействия процессов с большими запа-
сами потенциальной энергии воздушных масс 
в тропосфере, переходящей за сравнительно 
небольшой срок в кинетическую энергию дви-
жения большой массы воздуха.

БУЧИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, комплекс обо-
рудования, предназначенный для дегазации 
и дезинфекции хлопчатобумажного обмун-
дирования, средств индивидуальной защиты 
(кроме легких защитных костюмов), брезен-
тов, посуды и кухонного инвентаря путем ки-
пячения в воде или водных растворах дега-
зирующих веществ, а также пароаммиачным 
способом.
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ВАКЦИНА, иммунобиологический препарат, 
содержащий антигенный материал бактери-
ального, вирусного или иного происхождения, 
введение которого ведет к созданию иммуни-
тета — активной специфической невосприим-
чивости организма к конкретному возбудите-
лю. Термин «вакцина» применяется также для 
обозначения препаратов, предназначенных для 
предупреждения развития опухолей, аллерги-
ческих, аутоиммунных процессов. В. подра-
зделяются по специфичности, иммуногенно-
сти и виду содержащегося в них антигенного 
материала.

ВАКЦИНАЦИЯ (СИНОНИМ —  ИММУНИЗА-
ЦИЯ), введение антигенного материала в орга-
низм человека или животного с целью индукции 
специфического иммунитета, профилактики 
или лечения. В. — эффективное средство борь-
бы с опасными инфекционными заболевания-
ми. Выделяют плановую В., которую проводят 
в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, и В. по эпидемио-
логическим показаниям —  для срочного форми-
рования иммунитета у лиц, подвергшихся риску 
заражения той или иной инфекцией.

ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, осу-
ществление мероприятий по защите населения 
и территорий от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и ЧС природного и тех-
ногенного характера. В.г.о. является одной из 
важнейших функций государства, составной 
частью оборонного строительства, обеспече-
ния безопасности государства. В.г.о. на тер-
ритории РФ или в отдельных ее местностях 

начинается с момента объявления состояния 
войны, фактического начала военных дейст-
вий или введения Президентом РФ военного 
положения на территории РФ или в отдельных 
ее местностях, а также при возникновении 
ЧС. Порядок подготовки к В.г.о. определяет-
ся: положениями об организации и ведении 
ГО, утверждаемыми в федеральном органе 
исполнительной власти — его руководителем 
по согласованию с МЧС России, в субъек-
те РФ — руководителем органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ по согласованию с со-
ответствующим региональным центром МЧС 
России; в муниципальном образовании — ру-
ководителем органа местного самоуправле-
ния в соответствии с типовым положением об 
организации и ведении ГО в муниципальном 
образовании, разрабатываемым МЧС России; 
в организации — руководителем этой органи-
зации в соответствии с типовым положением 
об организации и ведении ГО в организации, 
разрабатываемым МЧС России.

ВЕДОМСТВЕННАЯ АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ (ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ) 
СЛУЖБА, функционально организованная 
структура федерального органа исполнитель-
ной власти РФ или подведомственных ему 
организаций, представляющая собой сово-
купность органов управления, сил и средств 
и осуществляющая непосредственное руковод-
ство, организацию и проведение имеющимися 
у нее силами и средствами в пределах своей 
компетенции мероприятий по предотвраще-
нию ЧС, проведению аварийно-спасательных 
и др. неотложных работ при их возникновении 
на подведомственных объектах или в зонах от-
ветственности. Состав, численность, перечень 
и количество технических средств, состоящих 
на их снабжении, определяются характером 
и масштабом возможных ЧС, условиями работ 
по их ликвидации.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА,  
вид пожарной охраны, органы управления и по-
дразделения которой создаются федеральными 

В
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органами исполнительной власти, организаци-
ями в целях обеспечения пожарной безопас-
ности. Порядок организации, реорганизации, 
ликвидации органов управления и подразде-
лений В.п.о., условия осуществления их дея-
тельности, несения службы личным составом 
определяются соответствующими положения-
ми, согласованными с МЧС России.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА НА АКВАТОРИЯХ, фун-
к ционально организованная структура феде-
рального органа исполнительной власти РФ 
или подведомственных ему организаций, осу-
ществляющая непосредственное руководство, 
организацию и проведение имеющимися у нее 
силами и средствами в пределах своей компе-
тенции мероприятий по предупреждению ЧС 
на акваториях; проведение поисковых и ава-
рийно-спасательных работ при их возникно-
вении в подведомственных морских (речных) 
поисково-спасательных районах или зонах от-
ветственности.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ, специальная медицинская ор-
ганизация, включающая органы управления, 
силы и средства, подведомственная федераль-
ным органам исполнительной власти и пред-
назначенная для предупреждения, миними-
зации медико-санитарных последствий ЧС 
и медико-санитарного обеспечения населения 
при ЧС.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СЕТИ СВЯЗИ, сети элек-
тросвязи министерств и иных федеральных 
органов исполнительной власти, создаваемые 
для удовлетворения производственных и спе-
циальных нужд, имеющие выход к сети связи 
общего пользования.

ВЕНТИЛИРУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, водолаз-
ное снаряжение, в котором дыхание водолаза 
под водой обеспечивается непрерывной пода-
чей с поверхности сжатого воздуха по шлан-
гу в газовый объем снаряжения (подшлемное 

пространство), где воздух смешивается с про-
дуктами дыхания водолаза и периодически 
вентилируется (вытравливается в воду). В.с. 
широко применяется при выполнении всех 
видов водолазных работ. Им комплектуются 
компрессорные водолазные станции спаса-
тельных судов и водолазных катеров. В ком-
плекте с трехцилиндровой помпой оно может 
использоваться для выполнения работ на глу-
бинах до 20 м. В состав В.с. входят: шлем с ма-
нишкой, водолазная рубаха, воздушный шланг 
и телефонный кабель-сигнал, водолазные гру-
зы с плечевыми и нижним брасами, галоши, 
нож с поясом и водолазное белье.

ВЕНТИЛЯЦИЯ УБЕЖИЩ, регулируемый 
воздухообмен в замкнутом объеме (объекте), 
а также комплекс устройств для его осущест-
вления. Различают снабжение убежищ возду-
хом с помощью фильтровентиляционных си-
стем по режиму чистой вентиляции (режим I) 
и фильтровентиляции (режим II). В местах, где 
возможна сильная загазованность территории 
вредными веществами, на территории с пожа-
роопасными производствами дополнительно 
предусматриваются регенерация и создание 
подпора воздуха (режим III), препятствующие 
проникновению зараженного наружного воз-
духа в убежище.

ВЕРТОЛЕТНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОД-
ВЕСНОЙ (ВОП-3), устройство, предназначен-
ное для доставки на внешней подвеске верто-
летов типа Ми-8, Ка-32 рабочих жидкостей 
диспергентов (ОМ-6, ОМ-84, Корексит-9527) 
и биопрепаратов (Дестройл, Девоувройл, 
Унирем, биодиструктуры) к местам аварий-
ных разливов нефтепродуктов и нанесения их 
на загрязненные участки акваторий методом 
опрыскивания. ВОП-3 может также применять-
ся для борьбы с болезнями и вредителями с.-х. 
культур и лесов разрешенными к применению 
агрохимикатами — при условии установки на 
ВОП-3 насосного агрегата, обеспечивающего 
удовлетворение требований к данным видам 
работ. ВОП-3 при наличии соответствующих 
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условий может быть использован для обеспе-
чения дегазации и дезактивации зараженных 
(загрязненных) участков местности.

ВЕТЕР, перемещение воздушных масс отно-
сительно земной поверхности, обусловленное 
различиями величин атмосферного давления. 
Основные показатели В. — скорость и направ-
ление. Средние скорости В. у земной поверх-
ности близки к 5–10 м/с. Особенностью В. 
является его турбулентность вследствие разли-
чия скоростей ветра в смежных слоях воздуха. 
Особенно велик сдвиг скоростей В. в нижних 
слоях атмосферы, где воздух испытывает тре-
ние о неровности земной поверхности. Чем 
больше турбулентность воздушных масс, тем 
больше порывистость В., которая выражается 
в колебаниях его скорости.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, учрежде-
ние в системе государственной ветеринарной 
службы, занимающееся установлением лабо-
раторного диагноза болезней животных, вы-
явлением больных с.-х. животных, причин их 
гибели, путей возникновения и распростране-
ния инфекционных болезней, определением 
качества и безвредности продуктов и сырья 
животного происхождения, кормов и воды.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп-
ность факторов и условий, характеризующих: 
эпизоотическое состояние отдельных терри-
торий, районов, зон; ветеринарно-санитарное 
состояние объектов продовольственной служ-
бы; наличие больных животных; состояние сил 
и средств ветеринарной службы; возможность 
использования местных ресурсов для вете-
ринарного обеспечения и его особенности. 
Сведения о В.о. получают от ветеринарной 
разведки, различных служб (медицинской, 
продовольственной, химической, инженер-
ной), а также от органов управления ГОЧС.

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАЗВЕДКА, добывание, 
сбор и изучение сведений о ветеринарной об-
становке в отдельном районе или на отдельных 

территориях, влияющих на санитарное благо-
получие с.-х. животных и состояние здоровья 
населения, персонала аварийно-спасательных 
формирований и деятельность ветеринарной 
службы в районе бедствия; о силах и средст-
вах, необходимых для эффективной профилак-
тики возникновения и ликвидации вспышек 
инфекционных болезней среди животных, 
проведения в случае необходимости каран-
тинно-ограничительных мероприятий в небла-
гополучном пункте или хозяйстве (например, 
ликвидация вспышек ящура, сибирской язвы 
и т. п.). Ведется силами ветеринарной службы.

ВЕЩЕСТВА ДЕГАЗИРУЮЩИЕ, химические 
вещества, которые активно вступают в физико-
химическое взаимодействие с отравляющими 
веществами и превращают их в нетоксичные 
соединения. Применяются, как правило, для 
дегазации в составе дегазирующей рецептуры 
(смесь веществ определенного состава). В.д. 
классифицируются по своей химической при-
роде, предназначению, видам, типам обраба-
тываемых объектов, агрегатному состоянию, 
типу растворителя или основного компонента, 
являющегося дисперсной средой и т. д. Указан-
ная классификация определяет основные ха-
рактеристики и свойства, которыми обладают 
конкретные В.д. и рецептуры. Наибольшее 
распространение получили В.д. окислитель-
но-хлорирующего действия, щелочные (алко-
голятные) и сорбенты.

ВЕЩЕСТВА И РЕЦЕПТУРЫ ДЛЯ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, средства проведения 
дегазации, дезактивации и дезинфекции лич-
ного состава войск, спасательных воинских 
формирований МЧС России, населения, воору-
жения и техники, материальных средств, мест-
ности и сооружений. В.и р.д.с.о. включают 
дегазирующие, дезактивирующие, дезинфи-
цирующие вещества и рецептуры (растворы). 
Дегазирующие вещества и растворы (химиче-
ские соединения или смеси) вступают в хими-
ческую реакцию с АХОВ и ОВ, превращая их 
в нетоксичные или малотоксичные соединения. 
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К ним относят полидегазирующую рецептуру 
из индивидуальных противохимических паке-
тов (ИПП-8, 8а, 9), полидегазирующую рецеп-
туру РД-А из индивидуального дегазационного 
пакета (ИДП-1), полидегазирующие рецепту-
ры РД-2; дегазирующие растворы ДР № 1, ДР 
№ 2ащ, водные суспензии, две трети основной 
соли гипохлорида кальция (ДТС ГК), водный 
раствор порошка СН-50.

ВЕЩЕСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ, (сино-
ним —  дезинфекционное средство, дезинфек-
танты), химическое вещество, используемое 
для уничтожения микроорганизмов и разру-
шения токсинов на/в объектах окружающей 
среды. В состав препаратов входят такие ве-
щества, как: галогены, спирты, перекиси, фе-
нолы, четвертичные аммониевые соединения, 
альдегиды, третичные амины, кислоты. У каж-
дого из этих соединений есть определенный 
спектр антимикробной активности, который 
определяет эффективность дезинфицирующе-
го средства, изготовленного на основе данного 
соединения.

ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ, вещество 
или смесь веществ, количество и (или) кон-
центрация которых превышают установленные 
для химических веществ, в том числе радио-
активных, иных веществ и микроорганизмов, 
нормативы и оказывают негативное воздейст-
вие на окружающую среду.

ВЕЩЕСТВА (СОСТАВЫ) ЗАЖИГАТЕЛЬ-
НЫЕ, вещества (составы), которые при сжи-
гании дают световой, тепловой, дымовой, 
звуковой эффекты, используемые в специ-
альных целях. В.(с.) з. применяют в качестве 
пиротехнической продукции промышленного 
и гражданского назначения. К ней относятся: 
пиротехнические изделия зрелищного характе-
ра; сигнальные средства, включающие в себя 
средства морского и речного Регистров и сиг-
налы бедствия; средства активного воздейст-
вия на атмосферные явления (дождь, град, ту-
ман); предметы и средства домашнего обихода 

(грелки, изделия для обогрева и разогрева, де-
зинфекции, сварки и др.); газогенерирующие 
средства для повышения дебита нефтяных 
и газовых скважин для резки металлических 
и др. материалов, в механизмах —  для испол-
нения, замедления команд; средства пожаро-
тушения (инициирующие или огнетушащие 
составы); средства для уничтожения (утили-
зации) различных материалов; источники тока 
и датчики; средства специального назначения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, согласованные по це-
лям, задачам, месту, времени и способам вы-
полнения задач действия органов управления, 
сил и средств ГО и РСЧС для достижения 
цели. Совместные согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, админист-
раций организаций и учреждений в области 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС 
осуществляются в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов РФ, об-
щегосударственными планами, планами субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления 
по вопросам безопасности, ГО, защиты насе-
ления и территорий от ЧС, планами действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, а также 
возможными соглашениями между органами 
управления по указанным вопросам.

ВЗРЫВ, быстропротекающий процесс физи-
ческих и химических превращений веществ, 
сопровождающийся освобождением значи-
тельного количества энергии в ограниченном 
объеме, в результате которого в окружающем 
пространстве образуется и распространяется 
ударная волна, способная привести или при-
водящая к возникновению ЧС техногенного 
характера.

ВЗРЫВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ, процесс бы-
строго (в течение сотых и тысячных долей 
секунд) высвобождения большого количества 
энергии в ограниченном объеме жилых зданий, 
способный привести к жертвам, повреждениям 
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и разрушениям несущих конструкций, осте-
клений, дверей и зданий в целом.

ВЗРЫВ В ШАХТАХ, неконтролируемое выс-
вобождение энергии вследствие химических 
реакций в ограниченном объеме шахт и под-
земных выработок, приводящее к человече-
ским жертвам, повреждению и разрушению 
шахтного оборудования, обвалам шахт и выра-
боток, подземным пожарам. К числу основных 
видов взрывов, для возникновения которых су-
ществуют природно-технологические условия 
в процессе горного производства в шахтах, 
относятся: взрывы газовоздушных смесей ме-
тана при его содержании выше нижнего пре-
дела взрывчатости, равного 5 %; взрывы пы-
левоздушных смесей, содержащих в качестве 
дисперсной фазы угольную пыль, пыль горю-
чих сланцев, сульфидную пыль, образующую-
ся при разработке медных и сероколчеданных 
руд; взрывы газовоздушных смесей.

ВЗРЫВ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕК-
САХ, неконтролируемое высвобождение 
энергии химических реакций в ограниченных 
объемах производственных объектов, добы-
вающих, транспортирующих и перерабаты-
вающих нефть и газ, приводящее к гибели 
и увечью людей, повреждающее и разрушаю-
щее инфраструктуру объектов и нарушающее 
природную среду. Взрывы газовоздушных 
смесей на нефтегазовых объектах происхо-
дят: при утечке жидкостей и газов вследст-
вие нарушения целостности и герметичности 
сосудов, трубопроводов, насосов, ресиверов, 
реакторов; выбросах нефти и газа в процессе 
бурения скважин или при их добыче, при ава-
риях на транспортных системах; при перера-
ботке углеводородов на нефтегазохимических 
предприятиях, а также при функционировании 
энергетических установок нефтегазовых ком-
плексов.

ВЗРЫВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, 
опасное неконтролируемое высвобождение 
больших запасов энергии в ограниченном 

пространстве промышленных производств, 
угрожающее жизни и здоровью персонала 
и населения, а также самим промышленным 
объектам и окружающей среде. В. на п.о. с со-
путствующими им пожарами и отравлениями 
продуктами взрывов и пожаров могут созда-
вать ЧС техногенного характера. К взрывоо-
пасным относятся промышленные объекты, 
использующие взрывоопасные вещества, обо-
рудование, работающее под давлением более 
0,07 мПа, при температуре нагрева воды более 
115 °С.

ВЗРЫВ НА ТРАНСПОРТЕ, опасное некон-
тролируемое высвобождение больших запасов 
энергии при транспортировке взрывоопасных 
грузов, создающее угрозу жизни и здоровью 
специалистам транспортного процесса и на-
селению, а также транспортным системам, 
объектам гражданского и оборонного назначе-
ния, окружающей среде.

ВЗРЫВ ОБЪЕМНЫЙ, взрыв газовой или аэ-
розольной смеси горючих веществ и окисли-
теля, заполняющей ограниченное или полуо-
граниченное пространство или являющейся 
свободным облаком в окружающей среде. Не-
обходимым условием возникновения В.о. яв-
ляется определенное соотношение горючего 
и окислителя, а также воздействие иницииру-
ющего энергетического импульса. В.о. может 
быть вызван искусственно или происходить 
самопроизвольно.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА, область сжатой про-
дуктами взрыва среды, распространяющаяся 
от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. 
На внешней границе этой области, представ-
ляющей собой фронт ударной волны, среда 
скачком переходит в состояние движения с бо-
лее высокими давлением, плотностью и тем-
пературой. На определенном расстоянии В.в. 
вырождается в звуковую (или упругую волну 
в твердой среде), которая распространяется 
с характерной для данной среды скоростью 
звука. Важнейшими характеристиками В.в. 
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являются максимальное избыточное давление 
и продолжительность его действия во фронте, 
удельный импульс фазы сжатия и разряжения.

ВЗРЫВНАЯ ТРАВМА, многофакторное пора-
жение, возникающее вследствие сочетанного 
воздействия на человека различных факторов 
взрыва (ударная волна, первичные и вторич-
ные ранящие снаряды, газовые струи, пламя 
и токсические продукты), вызывающее тяже-
лые повреждения в области непосредствен-
ного воздействия и во всем организме. В.т. 
характеризуется контузией и повреждением 
различных частей тела (переломами костей, 
ушибами, кровоизлияниями различной лока-
лизации, разрывами барабанных перепонок 
и др.), как правило, сочетанными, множест-
венными и обширными. К В.т. относятся так-
же термические (ожоги кожи, дыхательных пу-
тей) и химические (отравления токсическими 
продуктами взрыва) поражения, вызываемые 
непосредственным действием термическо-
го или химического поражающих факторов. 
Последнее чаще относят к самостоятельным 
видам поражения. Они могут являться также 
компонентами поражений комбинированных 
(многофакторных).

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, механизм для 
взрыва (срабатывания) боеприпаса при опреде-
ленных внешних воздействиях или в требуемый 
момент. Состоит из датчика цели взрывателя 
и собственно взрывателя. Воспринимает воз-
действие объекта поражения (давление, вибра-
цию, его магнитное, тепловое или др. поле) или 
сигнал с пункта управления и выдает сигнал на 
исполнительную цепь, производящую взрыв.

ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
комплекс специальных взрывных технологий, 
связанных с поиском, обнаружением, извле-
чением и обезвреживанием взрывоопасных 
устройств, устранением опасных объектов, 
препятствий, которые могут быть причиной 
аварий и несчастных случаев.

ВЗРЫВОЗАЩИТА, меры, предотвращающие 
воздействие на людей опасных и вредных фак-
торов взрыва и обеспечивающие сохранность 
материальных ценностей. В. обеспечивается: 
установлением минимальных количеств взры-
воопасных веществ, применяемых в данных 
производственных процессах; применением 
огнепреградителей, гидрозатворов, водяных 
и пылевых заслонов, инертных (не поддержи-
вающих горение) газовых или паровых завес; 
применением оборудования, рассчитанного 
на давление взрыва; обваловкой и бункеров-
кой взрывоопасных участков производства 
или размещением их в защитных кабинах; 
применением быстродействующих отсеч-
ных и обратных клапанов; защитой обору-
дования от разрушения при взрыве с помо-
щью устройств аварийного сброса давления 
(предохранительные мембраны и клапаны); 
применением систем активного взрывоподав-
ления, а также средств предупредительной 
сигнализации.

ВЗРЫВООПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, вещество, 
которое может взрываться при воздействии 
пламени или проявлять чувствительность 
к удару и трению. К В.в. относятся: вещества 
(газы, пары, пыли), которые в смеси с возду-
хом и др. окислителями (кислород, озон, хлор, 
окислы азота и др.) способны к взрывчатому 
превращению; индивидуальные вещества, 
склонные к взрывному разложению (ацетилен, 
озон, гидразин, аммиачная селитра и др.) без 
доступа окислителя при воздействии пламени, 
сотрясении, трении, ударе, уколе иглой.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ, горючие газы, 
способные образовывать с воздухом взрывча-
тую смесь. В состав рудничной атмосферы мо-
гут входить следующие В.г.: бутан, водород, ме-
тан, окись углерода, пропан, сероводород, этан 
и другие углеводородные газы и пары. Преде-
лы взрываемости смесей горючих газов с воз-
духом при обычных для шахт температурах 
и давлениях: 5–16 % — для метана; 3–65 % —  
для ацетилена; 3,2–12,5 % — для этана; 4–74 % —  
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для водорода; 12,5–75 % — для окиси углерода; 
6 % — для сероводорода.

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, 
предприятие, в процессе деятельности кото-
рого обращаются (производятся, хранятся, 
транспортируются, утилизируются) легково-
спламеняющиеся, горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые трудногорючие и горючие 
вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), 
вещества и материалы, способные гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
и друг с другом в количестве, достаточном при 
их воспламенении создать угрозу жизни и здо-
ровью людей, а также угрозу экологической 
безопасности на территории, прилегающей 
к объекту.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ), химиче-
ские соединения или их смеси, способные под 
влиянием внешних воздействий (накола, удара, 
трения, тепла и др.) производить взрыв, харак-
теризуются: удельной энергией взрывчатого 
превращения или теплотой взрыва; скоростью 
детонации; объемом, давлением и темпера-
турой продуктов взрыва; чувствительностью 
к внешним воздействиям; физической и хими-
ческой стойкостью. Разрушительное действие 
взрыва заряда ВВ характеризуется бризант-
ностью и фугасностью. Бризантность связана 
с дробящим действием продуктов детонации 
на прилегающую к заряду среду. При этом на-
блюдаются сильные деформации, пробивание 
и дробление преград, разлет образовавшихся 
осколков. Фугасность ВВ связана с разруши-
тельным действием расширяющихся продук-
тов взрыва и взрывной волны. Она проявляет-
ся в виде раскалывания и вытеснения среды 
(например, выброса грунта) с образованием 
полостей (воронок).

ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ (ВИБРОТРАВ-
МА), заболевание, обусловленное длительным 
воздействием вибрации, основными параме-
трами которой являются частота и амплитуда 
колебаний, а также их производные —  скорость 

и ускорение. Вибрацию делят на локаль-
ную (от ручных инструментов) и общую (от 
станков, оборудования, движущихся машин). 
В производственных условиях часто сочетают-
ся локальная и общая вибрации.

ВИД СВЯЗИ, классификационная группа свя-
зи, выделяемая по виду сообщения. По видам 
сообщений связь МЧС России подразделяется 
на телефонную, телеграфную передачу дан-
ных, факсимильную, видеотелефонную, фель-
дъегерско-почтовую, сигнальную. Каждый 
В.с. может предоставлять различные функци-
ональные возможности, которые называются 
«услугами связи». Например, В.с. «передача 
данных» обеспечивает передачу файлов, элек-
тронную почту и т. д.

ВИДЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В  ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, деятельность по удовлетворению 
различных первоочередных потребностей 
населения в зоне ЧС. Основными В.ж.н.в з. 
ЧС (обязательными составляющими процес-
са жизнеобеспечения) являются: информаци-
онное и медицинское обеспечение, обеспече-
ние водой, жильем, коммунально-бытовыми 
услугами, предметами первой необходимо-
сти, продуктами питания. Номенклатура ос-
новных В.ж.н.в з. ЧС и их вес в сохранении 
жизни, здоровья и работоспособности населе-
ния в различных ЧС зависят от их характера 
и масштаба. Кроме перечисленных основных 
В.ж.н.в з. ЧС, может потребоваться проведе-
ние дезактивации и дегазации при ЧС ради-
ационного и химического характера, а также 
противоэпидемических мероприятий при ЧС 
социально-биологического характера.

ВИХРЬ, атмосферное образование с враща-
тельным движением воздуха около условной 
оси — циклон, тромб, смерч, пыльный вихрь 
и др. Отдельные объемы турбулентного по-
тока воздуха движутся бессистемно, переме-
щаются не по параллельным путям. В возду-
хе возникают многочисленные беспорядочно 
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движущиеся В., струи разного размера как 
элементы турбулентности.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ФОНДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДА-
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, фонды, 
которые образуются за счет средств населе-
ния, добровольных взносов и пожертвований 
общественных организаций и др. источников. 
Создаются органами государственной власти 
субъектов РФ и расходуются исключительно 
на предупреждение и ликвидацию ЧС. По-
рядок образования и расходования этих фон-
дов определяется органами исполнительной 
власти субъектов РФ, учредившими данные 
фонды.

ВНЕЗАПНОСТЬ, 1) неожиданное событие или 
явление (природное, техногенное, социальное 
и др.), требующее быстрой оценки обстанов-
ки и адекватных этому событию действий. 
Современная техногенная, экологическая, по-
литическая обстановка и др. виды состояния 
природы и общества чреваты возникновением 
разнообразных ЧС, связанных со взрывами, 
пожарами, наводнениями, ливнями, лавинами 
и другими опасностями и угрозами; 2) один 
из основных принципов военного искусства. 
Проявляется в неожиданных для противника 
действиях, позволяющих застать его врасплох 
и добиться успеха в бою, операции или в вой-
не в целом. Внезапные действия, как правило, 
дезорганизуют управление противника, вызы-
вают панику у его личного состава.

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА, мероприятие 
по контролю (надзору), проводимое органом 
государственного контроля (надзора) (ГК (Н) 
в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя для оценки соот-
ветствия осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), производимых 
и реализуемых ими товаров (выполняемых 
работ, представляемых услуг) обязательным 
требованиям, установленным нормативными 
и правовыми актами.

ВНУТРИ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА, лица, ко-
торые в силу объективных обстоятельств или 
под давлением (вооруженный конфликт, нару-
шение прав человека, стихийное бедствие или 
техногенная катастрофа и др.) вынуждены бе-
жать из родных мест, не пересекая междуна-
родно-признанных государственных границ.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ, вода, по своему качеству 
в естественном состоянии или после обработ-
ки отвечающая нормативным требованиям 
и предназначенная для питьевых нужд челове-
ка либо для производства пищевой продукции 
и не наносящая вред здоровью человека.

ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ, вода, пригодная по 
содержанию примесей (твердых взвесей, 
эмульсий и растворенных веществ) для ис-
пользования в технологических процессах, но 
непригодная для питья. Образуется, как пра-
вило, в результате неполной очистки промыш-
ленных и бытовых стоков, из соленых морских 
или других природных и шахтных вод, из сис-
тем водооборота на обогатительных, металлур-
гических и других производствах (например, 
только в СССР при добыче угля и сланцев из 
шахт и разрезов ежегодно откачивали 2 млрд 
м3 подземных вод).

ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВА-
НИЕ, самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-
спасательных работ на водных объектах, осно-
ву которой составляют подразделения спаса-
телей, оснащенных специализированными 
судами (плавсредствами), специальной техни-
кой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, природный или искус-
ственный водоем, водоток либо иной объект, 
постоянное или временное сосредоточение 
вод в котором имеет характерные формы 
и признаки водного режима. Водные объекты 
в зависимости от особенностей их режима, 
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физических, географических, морфометриче-
ских и других особенностей подразделяются 
на: 1) поверхностные водные объекты; 2) под-
земные водные объекты.

ВОДОВОД, водопроводящее сооружение для 
передачи определенных количеств воды из 
пункта водозабора в пункт водопотребления 
или водопользования. В. устраивается в виде 
искусственных русел, открытых (лотки, кана-
лы) или закрытых (трубы, тоннели); безнапор-
ных, если вода не заполняет всего диаметра В. 
и имеет свободную поверхность, и напорных, 
если поток заполняет все сечение В. и давле-
ние в нем больше атмосферного. В зависимо-
сти от конструкции В. различают: каналы —  
открытые русла правильного призматического 
очертания, устраиваемые на поверхности зем-
ли в открытой выемке или насыпи грунта; лот-
ки —  открытые русла, устраиваемые из дерева, 
бетона, железобетона, металла и укладывае-
мые на поверхности земли; тоннели и штоль-
ни —  закрытые русла, устроенные в толще зем-
ной коры (движение воды в них м.б. напорное 
и безнапорное); трубопроводы —  закрытые 
русла из металла, дерева, железобетона, укла-
дываемые на поверхности земли или в выемке 
с засыпкой землей, с напорным или безнапор-
ным движением воды.

ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ (ВОДО-
ЗАБОР), гидротехническое сооружение для 
отбора воды из водоема, водотока или подзем-
ного водного объекта в целях промышленно-
го и хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Различают В.с. поверхностных и подземных 
вод. В.с. поверхностных вод делят на водопри-
емники берегового типа, располагающиеся на 
склоне и откачивающие воду насосами через 
всасывающие трубы непосредственно из ру-
сла, и водоприемники руслового типа, которые 
состоят из приемного оголовка в русле реки, 
откуда вода по самотечным линиям поступа-
ет в береговой колодец и далее откачивается 
насосом. Для отбора подземных вод исполь-
зуют В.с. вертикальные (скважины, шахтные 

колодцы), горизонтальные (траншейные 
и трубчатые, галереи, штольни, кяризы —  ком-
бинации штолен и шахтных колодцев), луче-
вые и каптажи родников.

ВОДОЛАЗ, специалист, умеющий выполнить 
работы под водой в водолазном снаряжении 
и допущенный к производству водолазных 
спусков в установленном порядке. Профессия 
водолаза относится к числу профессий с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда.

ВОДОЛАЗНАЯ СЛУЖБА МЧС РОССИИ, 
служба, предназначенная для производства 
и обеспечения подводных поисково-спасатель-
ных, аварийно-спасательных и подводно-тех-
нических работ с использованием водолазных 
технологий в целях реализации задач и функ-
ций, возложенных на МЧС России. В.с. МЧС 
России создана в соответствии с приказом 
МЧС России от 17.05.1996 № 318 «Об органи-
зации водолазного дела в МЧС России».

ВОДООТЛИВНЫЕ СРЕДСТВА, комплекс 
стационарных и переносных технических 
средств, предназначенных для удаления боль-
ших масс воды, поступивших в отсеки корабля 
(судна) в результате боевых и навигационных 
повреждений; используются при борьбе за 
живучесть. В состав В.с. входят водоотливная 
система, а также переносные водоотливные на-
сосы и эжекторы.

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА, 1) территория вокруг 
подземных или поверхностных источников пи-
тьевого водоснабжения, выделяемая для защи-
ты их от загрязнения. В этой зоне запрещена 
или ограничена хозяйственная деятельность 
и проводятся лесовосстановительные рабо-
ты; 2) территория, прилегающая к акваториям 
водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим для предотвращения за-
грязнения, засорения и истощения вод. При-
брежная В.з. создается как составная часть 
природоохранных мероприятий по улучшению 
гидрологического режима и благоустройства 
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рек, озер, водохранилищ и их прибрежных 
территорий.

ВОДООЧИСТКА, 1) техническое доведение 
качества воды, поступающей в водопроводную 
сеть, до установленных нормативных показа-
телей. В зависимости от типа загрязнения воды 
применяется тот или иной метод ее очистки. 
Для удаления сложных загрязнений комплекс-
но используют несколько методов; 2) совокуп-
ность мероприятий по очистке воды для удов-
летворения бытовых и промышленных нужд. 
В зависимости от дальнейшего использования 
очищаемой воды, а, следовательно, от норм 
и требований, предъявляемых к очищенной 
воде, очистка осуществляется с использовани-
ем одного или нескольких следующих этапов: 
механического, биологического физико-хими-
ческого и дезинфекционного.

ВОДОСБРОС, гидротехническое сооружение 
для сброса излишней (паводковой) воды из 
водохранилища, пруда, а также для полезных 
попусков воды в нижний бьеф. В. может иметь 
отверстия: поверхностные на гребне плотины; 
погруженные под уровень верхнего бьефа, 
иначе глубинные или те и др. одновременно. 
Двухъярусный В. со свободным переливом 
воды через гребень плотины называют водо-
сливом.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ, 
комплекс инженерно-технических сооруже-
ний, водопроводных сетей, пожарного обо-
рудования, предназначенных для хранения, 
забора, очистки (в случае необходимости), 
транспортирования и применения воды в коли-
честве, обеспечивающем эффективное туше-
ние пожаров в зданиях, сооружениях, на иных 
объектах.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, совокупность меропри-
ятий для обеспечения водой потребителей по 
установленным нормам. Включает: разведку 
природных источников воды, ее добычу, очист-
ку, хранение, доставку (транспортировку), 

подачу воды и контроль за ее качеством. Для 
В. оборудуются комплексы инженерных соо-
ружений и устройств. Удельные нормы ком-
мунально-бытового В. в мире колеблются от 
3 до 700 л на человека в сутки. В условиях все 
большего загрязнения окружающей среды В. 
становится одной из главных проблем жизне-
обеспечения населения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, совокупность мероприятий (за-
бор воды из природных источников, ее очистка, 
транспортирование и подача) по обеспечению 
водой потребителей —  для бытовых нужд, про-
мышленных предприятий и т. п. Организация 
водоснабжения является одной из важнейших 
задач инженерного обеспечения в условиях 
ЧС. В. в ЧС включает: выявление источников, 
добычу, очистку, хранение, подвоз (доставку) 
и выдачу воды, контроль за ее качеством.

ВОДОСПУСК (ВОДОСПУСКНОЕ СООРУЖЕ-
НИЕ), напорное гидротехническое сооружение 
с отверстиями, служащее для опорожнения во-
дохранилища, пруда, промыва донных нано-
сов, а также для пропуска эксплуатационных 
расходов воды в нижний бьеф. В. обычно рас-
полагается в теле бетонной плотины (трубча-
тый В.), а в плотинах из земли и камня —  в ос-
новании плотины или в обход ее, в массиве 
берега (тоннельный В.).

ВОДЫ СТОЧНЫЕ, воды, загрязненные быто-
выми отбросами и производственными отхо-
дами и удаляемые с территорий населенных 
пунктов и промышленных предприятий си-
стемами канализации. К В.с. относят также 
дождевые стоки с застроенных (селитебных 
территорий) и промышленных объектов.

ВОДЯНЫЕ ЗАВЕСЫ, потоки воды или ее рас-
творов, используемые для охлаждения и предо-
твращения распространения пожара, обеспече-
ния приемлемых условий для эвакуации людей 
при пожаре, а также для локализации и обез-
вреживания облаков АХОВ при химических 
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авариях. В.з., используемые в борьбе с пожа-
рами, классифицируются следующим обра-
зом: объемная завеса —  пленочный, капель-
ный или струйный поток, который направлен 
непосредственно оросителем (устройством 
для разбрызгивания или распыления воды или 
водных растворов) по вертикальной плоскости 
защищаемого пространства и обеспечивает 
неприемлемые условия для распространения 
через него пожара.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ГОРНОСПАСА-
ТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ВГСЧ), военизированные 
горноспасательные формирования, которые 
в соответствии с законодательством РФ осу-
ществляют на договорной основе горноспаса-
тельное обслуживание организаций, ведущих 
горные и другие работы на опасных производ-
ственных объектах независимо от их формы 
собственности. Руководство деятельностью 
ВГСЧ, находящихся в ведении МЧС России, 
осуществляет уполномоченное структурное 
подразделение центрального аппарата указан-
ного Министерства, обеспечивающее управ-
ление и координацию деятельности ВГСЧ, 
их участие в проведении горноспасательных 
и иных видов аварийно-спасательных работ.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА, система официально 
принятых в государстве взглядов на подготов-
ку к вооруженной защите и вооруженную за-
щиту РФ. В.д. является одним из основных до-
кументов стратегического планирования в РФ. 
Правовую основу В.д. составляют Конститу-
ция РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры РФ в области обороны, контроля над 
вооружениями и разоружения, федеральные 
конституционные законы, федеральные зако-
ны, а также нормативные правовые акты Пре-
зидента РФ и Правительства РФ.

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, 1) состояние меж-
государственных и международных отноше-
ний, характеризующееся угрозой войны или 
военного конфликта. Является следствием 

политики государств, их коалиций, социаль-
ных групп, стремящихся к достижению своих 
целей с помощью военной силы. В.о. может 
быть потенциальной и реальной. Конкретными 
признаками В.о. выступают: в международной 
области —  возникновение очагов напряженно-
сти и конфликтов, создание и активизация аг-
рессивных военных союзов и блоков; усиле-
ние военного присутствия на предполагаемых 
театрах военных действий, ведение «психоло-
гической войны», усиление разведывательной 
деятельности и др.; в области внутренней по-
литики —  милитаризация экономики и духов-
ной жизни общества, рост военных расходов, 
формирование у населения и личного состава 
ВС «образа врага» и др.; в области военного 
строительства —  доукомплектование ВС лич-
ным составом и наступательным вооружением, 
их стратегическое развертывание, проведение 
соответствующих учений и маневров, измене-
ние направленности морально-психологиче-
ской и боевой подготовки войск и др. Высшей 
формой проявления В.о. является военная уг-
роза. Только совокупность признаков в эконо-
мической, политической, духовной и других 
сферах, а также собственно в военной области 
может объективно характеризовать источник 
и уровень военных опасностей и угроз; 2) со-
стояние внутригосударственных отношений, 
характеризующихся угрозой гражданской вой-
ны или возникновением внутренних вооружен-
ных конфликтов, связанных с кризисом госу-
дарственной власти или действием незаконных 
вооруженных формирований экстремистского, 
националистического, сепаратистского, рели-
гиозного и иного характера. Как правило, та-
кие действия связаны с восстаниями, мятежа-
ми, террористическими актами и т. п.

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, 
совокупность вооруженных, а также военно-
политических, военно-экономических, военно-
научных и других органов, учреждений и ин-
ститутов государства, занимающихся военной 
деятельностью. Основным элементом В.о.г. яв-
ляется вооруженная организация государства, 
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в которую входят силовые структуры и воо-
руженные формирования, предусмотренные 
законодательством, а также военно-админист-
ративные, военно-правовые органы. Ядро воо-
руженной организации составляют ВС.

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА, система взглядов, от-
ношений и деятельности общества и социаль-
но-политических институтов, непосредственно 
связанных с созданием военной организации, 
подготовкой и применением средств вооружен-
ного насилия в политических целях. Основ-
ным субъектом В.п. выступают государство, 
созданные им органы и учреждения, а также 
союзы государств. В определенных условиях 
самостоятельную военно-политическую актив-
ность проявляют народы, классы, нации и др. 
социальные и национальные группы, полити-
ческие движения и партии.

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА, торжественное обеща-
ние (клятва), даваемое гражданином, впервые 
поступившим на военную службу или не прохо-
дившим военной службы и впервые призванным 
на военные сборы. Текст В.п. в РФ утвержден 
Федеральным законом от 28 марта 1998 «О во-
инской обязанности и военной службе».

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА, совокупность воин-
ских символов (знаков, предметов, различных 
материальных и духовных атрибутов), связан-
ных с боевой деятельностью, повседневной 
жизнью ВС и военной историей государства. 
Отражает традиции военной организации го-
сударства, влияет на формирование нравствен-
ных ценностей общества и мотивацию воен-
ной службы. Воинские символы разнообразны 
по своему составу и значению, историческому 
смыслу и художественному исполнению.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, особый вид государст-
венной службы в ВС, других войсках, воин-
ских формированиях и органах, осуществ-
ляемый в соответствии с Конституцией РФ 
и законодательством. В РФ граждане проходят 
В.с. по призыву и в добровольном порядке 

(по контракту). Граждане, проходящие В.с., 
являются военнослужащими. Порядок про-
хождения В.с. определяется федеральными 
законами и Положением о порядке прохожде-
ния военной службы. Установлены сроки В.с.: 
по призыву — 12 мес.; по контракту — на срок 
контракта. В системе МЧС России В.с. прохо-
дят военнослужащие спасательных воинских 
формирований МЧС России.

ВОЕННАЯ УГРОЗА, состояние межгосударст-
венных отношений, при котором существует 
непосредственная возможность возникновения 
военного конфликта между соперничающими 
сторонами, открытая вероятность войны. В.у. 
является высшей степенью проявления воен-
ной опасности. Характеризуется степенью го-
товности какого-либо государства (коалиции 
государств) к осуществлению нападения на 
др. государства.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, период фактического на-
хождения воюющих сторон в состоянии вой-
ны. В.в. начинается с объявления войны од-
ной воюющей стороной другой стороне или 
фактическое начало военных действий между 
ними. Окончанием В.в. считается фактическое 
прекращение военных действий и подписание 
соответствующих соглашений. Окончание вой-
ны не всегда сопровождается немедленным 
подписанием мирного соглашения (договора).

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО, теория и практика 
подготовки и ведения военных действий на 
суше, море и в околоземном пространстве. 
В.и. включает стратегию, оперативное искус-
ство и тактику. Развитие В.и. предопределяет-
ся внешней политикой и военной доктриной 
государства, численностью мобилизационных 
ресурсов, состоянием науки и техники, объе-
мом и уровнем промышленного производства, 
уровнем развития средств вооруженной борь-
бы —  вооружения и военной техники, а также 
зависит от количественного и качественного 
состава ВС, национальных традиций, физико-
географических условий и др.
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, процесс под-
готовки, повышения квалификации и пере-
подготовки военных специалистов, сопро-
вождающийся констатацией достигнутого 
образовательного уровня. Основная цель В.о. 
— обеспечение комплектования войск, воин-
ских формирований (сил) квалифицирован-
ными военными кадрами. В РФ В.о. включает 
начальное, среднее, высшее, послевузовское 
и дополнительное образование. Начальное В.о. 
имеет целью приобретение знаний и навыков, 
необходимых для выполнения должностных 
обязанностей солдат, матросов, сержантов, 
старшин, прапорщиков и мичманов по специ-
альностям (профессиям), требующим соответ-
ствующего уровня квалификации. Среднее В.о. 
предусматривает подготовку военных специ-
алистов среднего звена, предназначенных для 
замещения должностей прапорщиков, мичма-
нов и офицеров. Высшее В.о. включает под-
готовку офицеров для замещения первичных 
офицерских должностей (с высшим военно-
специальным образованием) и офицеров-спе-
циалистов в области управления крупными 
воинскими коллективами (с высшим военным 
образованием). Послевузовское В.о. направле-
но на подготовку высококвалифицированных 
научно-педагогических и научных кадров. 
Дополнительное В.о. проводится с целью не-
прерывного повышения квалификации и пере-
подготовки военнослужащих, освоения новых 
профессиональных функций, образцов воору-
жения и военной техники. В.о. получают, как 
правило, в образовательных учреждениях, что 
удостоверяется соответствующим документом 
(свидетельством, дипломом).

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, особый право-
вой режим, вводимый на территории РФ или 
в отдельных ее местностях в случае агрес-
сии против РФ или непосредственной угро-
зы агрессии. В.п. характеризуется введением 
в действие специальных (чрезвычайных) мер 
в интересах защиты государства. Характерные 
черты В.п.: расширение полномочий органов 
военного управления; возложение на граждан 

дополнительных обязанностей, связанных 
с обороной страны; ограничение прав и свобод 
гражданина и человека. Все функции государ-
ственной власти в области обороны, обеспе-
чения общественной безопасности и порядка 
в местностях, в которых объявлено В.п., пере-
ходят к органам военного управления.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, система ме-
роприятий по созданию и развитию военной 
организации государства, основу которой со-
ставляют ВС и др. силовые структуры. Осу-
ществляется в экономической, политической, 
социальной, духовной сферах жизни общества 
и собственно военной области (военно-техни-
ческой, военно-научной, военно-кадровой, во-
енно-законодательной, военно-организацион-
ной и др.). Общие цели, содержание и задачи 
В.с. определяются военной политикой и воен-
ной доктриной государства, зависят от уровня 
развития производительных сил страны, ее ге-
ополитического положения, принадлежности 
к военным союзам, характера военно-полити-
ческой обстановки в мире и регионе и др.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
(ВПК), часть промышленного комплекса стра-
ны, специализирующаяся на научной разработ-
ке и производстве оружия, военной техники, 
обеспечении ими ВС и других воинских фор-
мирований государства. В РФ употребляется 
также термин «оборонно-промышленный ком-
плекс» (ОПК).

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ, 
(ВТС), специально сконструированные и обо-
рудованные самолеты для высадки (выброски) 
воздушных десантов, перевозки войск и воен-
ной техники, эвакуации больных и раненых. 
Состоят на вооружении военно-транспортной 
авиации. По грузоподъемности различаются 
легкие ВТС (5–10 т), средние (10–40 т) и тяже-
лые (40–100 т и более). По назначению ВТС 
подразделяются на стратегические, оператив-
но-стратегические, оперативно-тактические 
и тактические. Широко используются при ЧС.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 1) противоборство 
сторон в войне; 2) организованное применение 
сил и средств видов ВС, стратегических и опе-
ративных группировок на ТВД для достижения 
политических и военных целей. В.д. ведутся 
на суше, в воздухе, на море в форме операций, 
сражений, боевых действий, в т. ч. боев и уда-
ров, и могут быть наступательными и оборо-
нительными. Международное право предус-
матривает регламентацию В.д. по отношению 
к военнослужащим, мирному населению, куль-
турным ценностям, окружающей среде и др. на 
основе законов и обычаев войны.

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, военкоматы, 
местные органы военного управления; учре-
ждения Минобороны России, предназначен-
ные для организации и проведения военно-мо-
билизационной и учетно-призывной работы, 
мероприятий по социально-правовой защите 
военнослужащих, ветеранов, других граждан 
при исполнении ими обязанностей военной 
службы и членов их семей. Создаются в со-
ответствии с административно-территориаль-
ным делением, республиканские, окружные, 
краевые, областные, городские и районные, 
в отдельных случаях — объединенные В.к. для 
обслуживания нескольких административных 
районов или городов.

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ, форма разрешения 
межгосударственных или внутригосударст-
венных противоречий с применением военной 
силы. Понятие охватывает все виды воору-
женного противоборства, включая крупномас-
штабные, региональные, локальные войны 
и вооруженные конфликты.

ВОЕННЫЙ ОКРУГ (ВО), основная военно-ад-
министративная единица РФ; общевойсковое 
оперативно-стратегическое территориальное 
объединение ВС РФ, предназначенное для 
осуществления мер по подготовке к вооружен-
ной защите и для вооруженной защиты РФ, 
сохранении целостности и неприкосновенно-
сти ее территорий в установленных границах 

ответственности. В состав ВО входят органы 
военного управления, объединения, соедине-
ния, воинские части, организации ВС и военные 
комиссариаты, находящиеся на его территории. 
ВО возглавляет командующий войсками ВО.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗ-
НИ, патогенный микроорганизм, эволюционно 
приспособившийся к паразитированию в ор-
ганизме человека или животного и способный 
вызывать инфекционное заболевание. В.и.б. 
относятся к различным таксономическим 
группам: бактерии (аэробы и анаэробы), ми-
коплазмы, вирусы, грибы, простейшие. По па-
тогенным свойствам В.и.б. классифицируются 
по группам патогенности: от I до IV, соответ-
ственно по мере уменьшения патогенности. 
Переносчиками В.и.б. могут быть животные, 
членистоногие, насекомые. При ЧС, наслаи-
ваясь на основное заболевание (травму, ожог, 
радиационное или химическое поражение, ин-
фекционное заболевание и др.), В.и.б. утяже-
ляют течение основного заболевания, увеличи-
вают длительность госпитализации больных, 
что сказывается на частоте летальных исходов.

ВОЗДЕЙСТВИЕ, действие, влияние, оказыва-
емое кем-либо, чем-либо на кого-либо, что-ли-
бо, сводящееся к целенаправленному переносу 
движения, информации или других матери-
альных и нематериальных агентов от одного 
участника взаимодействия к другому с целью 
добиться необходимого результата. В. может 
быть по своему характеру непосредственным 
(контактным) и опосредованным (дистант-
ным), а по результатам —  положительным (по-
зитивным) и отрицательным (негативным). В. 
можно определить как процессы, отношения, 
действия, в результате которых изменяются со-
циальные, техногенные и природные системы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ВОД, опасное 
воздействие или влияние вод природного 
и антропогенного характера на человека, жи-
вотный и растительный мир, объекты инфра-
структуры и среду обитания, приводящее к ЧС 
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с повреждениями, разрушениями и заражени-
ями (загрязнениями). Эти воздействия могут 
иметь механическую, аэро-, гидро-, геодина-
мическую, тепловую, химическую и биологи-
ческую природу.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, влияние 
сейсмического процесса на природную среду. 
Различают прямое и косвенное В.з. К прямым 
относят вибрационное влияние при прохожде-
нии сейсмических волн, возможное смещение 
поверхности по сейсмогенным разрывным зо-
нам. Косвенное В.з. выражается в активизации 
таких опасных природных и природно-техно-
генных процессов, как: обвалы, сели, сейсмо-
генные оползни, земляные и снежные лавины, 
грунтовые сейсмодеформации (разжижение 
грунтов), цунами, наводнения, пожары.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ, взаимодействие ионизирующего из-
лучения (ИИ) с биообъектами, обусловленное 
внешними факторами радиации или попадани-
ем радиоактивных веществ внутрь организма. 
Образующиеся при этом ионы вызывают изме-
нения атомов и молекул, что приводит к повре-
ждению клеток. Если повреждение произошло, 
но не было полностью устранено в результа-
те восстановительных процессов, оно может 
либо воспрепятствовать выживанию или вос-
производству клетки, либо дать в результате 
жизнеспособную, но измененную клетку. Эти 
два исхода облучения клетки имеют разное 
значение для организма в целом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ, пред-
намеренное или непреднамеренное воздейст-
вие психических и физических факторов ин-
формационной или энергетической природы 
на психические, физические, физиологические 
и химические процессы в различных биосисте-
мах и среде их обитания.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ, небла-
гоприятное природное явление, вызываемое 
подземными толчками и колебаниями земной 

поверхности в результате землетрясений, из-
вержений вулканов, цунами, горных ударов 
и взрывов (техногенного и военного проис-
хождения). В.с. различается как по природе 
происхождения, так и по характеру возможных 
разрушений, вызванных тем или иным видом 
воздействия. Наиболее сильно может прояв-
ляться в результате землетрясений и взрывов 
(например, ядерных) и приводить к значитель-
ным разрушениям и человеческим жертвам. 
При этом В.с., возникающее в результате зем-
летрясений, в отличие от взрывов техногенно-
го и военного происхождения, распространяет-
ся на значительные расстояния от эпицентра, 
охватывая большие площади (до нескольких 
млн кв. км).

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, челове-
ческая деятельность, а также стихийные при-
родные бедствия и катастрофы, в результате 
которых изменяются окружающая среда и ус-
ловия существования человека и общества.

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА, комплекс меро-
приятий, планируемых и проводимых силами 
авиации МЧС России по сбору и передаче ор-
ганам управления в целях добывания сведений 
об объектах, местности, погоде, инженерной, 
радиационной и химической обстановке. В.р. 
ведется с помощью пилотируемых, беспилот-
ных и воздухоплавательных средств. Она де-
лится на предварительную (выполняемую до 
принятия решения на боевые действия или ра-
боты), доразведку (для уточнения решения на 
боевые действия или работы) и контрольную 
(в ходе боевых действий и работ или после их 
завершения).

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, сигнал оповеще-
ния ГО о непосредственной угрозе воздуш-
ного (авиационного, ракетного) нападения, 
обстрела артиллерией или других угрозах, 
требующих принятия экстренных мер по за-
щите населения. Сигнал принимается орга-
нами управления ГО от оперативных орга-
нов управления ПВО Минобороны России 
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и доводится в кратчайшие сроки до населения 
через систему оповещения. Как правило, сиг-
нал передается звуками сирены определенной 
тональности и дополняется кратким речевым 
сопровождением.

ВОЗДУШНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУ-
ШЕНИЯ, установка, у которой подводящий 
трубопровод заполнен водой, а питательный 
и распределительный трубопроводы заполне-
ны воздухом.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА (ВДТ), 
средства десантирования людей, военной тех-
ники, продовольствия, горючего и т. п. из са-
молетов, вертолетов парашютным способом. 
Основными видами ВДТ являются: десантные 
парашюты (основные и запасные) со страхую-
щими приборами (для десантирования личного 
состава с оружием и снаряжением); парашют-
ные платформы с многокупольными система-
ми (для тяжелой боевой техники, автомобилей 
ВДВ и других тяжелых грузов); парашютно-
реактивные, парашютные бесплатформенные 
(в основном для гусеничной боевой техники 
ВДВ) и парашютно-грузовые системы (для 
оружия и грузов массой до 1000 кг).

ВОЗДУШНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ, эле-
мент основного подвижного мобильного пун-
кта управления, базирующийся на самолетах 
(вертолетах) и предназначенный для повыше-
ния устойчивости, непрерывности управления 
войсками (силами), а также решения отдель-
ных задач управления.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 1) действия субъ-
екта права, причинившего материальный 
ущерб другому субъекту, заключающиеся 
в восстановлении такого положения вещей, 
которое существовало до причинения матери-
ального ущерба (реституция), либо в компен-
сации убытков потерпевшей стороне путем 
репарации (предоставления денежного эквива-
лента) или иного материального возмещения; 
2) обязанность работника возместить ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, ор-
ганизации.

ВОЙНА, социально-политическое явление, 
представляющее собой крайнюю форму раз-
решения социально-политических, экономиче-
ских, идеологических, а также национальных, 
религиозных, территориальных и других про-
тиворечий между государствами, народами, 
нациями, классами и социальными группами 
посредством вооруженной борьбы. В. в отли-
чие от других форм вооруженного насилия 
(военного конфликта, вооруженного восста-
ния и т. д.) порождается прежде всего глубин-
ными социально-политическими и социально-
экономическими причинами, ее содержание 
и способы ведения соответствуют военно-по-
литическим и военно-стратегическим целям 
воюющих сторон.

ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗ-
ВЕДКИ (ВПХР), техническое средство, пред-
назначенное для определения в воздухе, на 
местности, вооружении, технике зарина, зо-
мана, иприта, а также присутствия в воздухе 
паров VX, фосгена, дифосгена, синильной кис-
лоты и хлорциана.

ВООРУЖЕНИЕ, 1) совокупность средств по-
ражения (оружия) и вспомогательных средств, 
обеспечивающих их применение. Включает: 
боеприпасы и средства их доставки к целям; 
системы прицеливания, пуска, наведения 
и управления; устройства и приспособления 
технического и специального обеспечения под-
готовки оружия к применению. В. подразделя-
ется по принадлежности к виду ВС или роду 
войск (сухопутных войск, ракетных войск, ар-
тиллерии и др.), а также по видам носителей 
(авиационное, танковое, корабельное и др.). 
Отдельные виды В., как и входящее в их состав 
оружие, в свою очередь подразделяются по ха-
рактеру поражающего действия, масштабу ре-
шаемых боевых задач, целевому назначению, 
способу доставки к цели средств поражения 
и другим признакам; 2) процесс оснащения 
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войск оружием и военной техникой. От уров-
ня организации этого процесса зависят техни-
ческая оснащенность и боеспособность войск 
(сил); 3) совокупность средств защиты воина 
в бою (защитное В. или доспехи), элементов 
оснастки парусного судна (парусное В.) и т. п.

ВООРУЖЕНИЕ И  СРЕДСТВА РАДИАЦИ-
ОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И  БИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ЗАЩИТЫ, комплекс различных видов 
вооружения и средств, обеспечивающих ре-
шение задач РХБ защиты. Различают группы 
табельного вооружения и расходные средства. 
Табельное вооружение и средства включают: 
средства выявления и оценки масштаба и по-
следствий применения противником ОМП 
(средства засечки ядерных взрывов, радиаци-
онной разведки и контроля, химической раз-
ведки и контроля, неспецифической биологи-
ческой разведки, комплексной РХБ разведки, 
сбора и обработки информации и др.); сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты; 
средства специальной обработки; аэрозольные 
средства; средства технического обеспечения 
РХБЗ (ремонта, контроля и настройки аппара-
туры, учебно-тренировочные). К расходным 
средствам относятся: вещества и рецептуры 
для спецобработки, индикаторные средства, 
источники электрического тока, ремонтные 
комплекты и материалы.

ВООРУЖЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИН-
СКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ, 
специальная техника для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, 
а также боевое стрелковое и холодное оружие. 
К специальной технике относятся машины, 
механизмы, позволяющие проводить и обеспе-
чивать аварийно-спасательные, поисково-спа-
сательные и другие неотложные работы при 
ликвидации ЧС в мирное время и последствий 
применения оружия в военное время.

ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА, основной вид про-
тивоборства в войнах, военных конфликтах, 
вооруженных восстаниях, мятежах, путчах 

и т. д. с применением сил и средств ведения 
военных действий в различных масштабах.

ВООРУЖЕННАЯ ЗАЩИТА, деятельность на-
рода, государства и его военной организации, 
направленная на сохранение и упрочение су-
веренитета и территориальной целостности 
страны, обеспечение ее безопасности; в ряде 
стран, в т. ч. и в РФ, — это правовая и мораль-
ная обязанность всех граждан государства. В.з. 
осуществляется, когда исчерпаны различные 
мирные формы предотвращения военных кон-
фликтов и войн.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (ВС РФ), важнейшая часть воен-
ной организации государства, составляющая 
основу обороны РФ, предназначенная для от-
ражения агрессии, направленной против РФ, 
вооруженной защиты целостности и неприкос-
новенности ее территории, а также для выпол-
нения задач в соответствии с международными 
договорами РФ. Деятельность ВС РФ осу-
ществляется на основе Конституции РФ в соот-
ветствии с федеральными законами в области 
обороны, а также нормативными правовыми 
актами Президента РФ и Правительства РФ. 
Руководство ВС осуществляет Президент РФ —  
Верховный Главнокомандующий ВС РФ, 
управление —  Министр обороны РФ через Ми-
нобороны России и Генеральный штаб ВС РФ, 
являющийся основным органом оперативного 
управления ВС РФ.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ, действия по 
разрешению национально-этнических, религи-
озных, политических, экономических и иных 
противоречий с применением средств воору-
женного насилия. При этом государство не 
переходит в состояние военного положения, 
а вооруженная борьба ведется на небольших 
территориях и, как правило, непродолжитель-
ное время. Характерными чертами В.к. явля-
ются наличие вооруженной борьбы и примене-
ние военной силы в ограниченном масштабе. 
Опасность В.к. заключается в том, что они 
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могут перерасти в военные конфликты, войны 
различной интенсивности и с применением 
различных видов оружия, в т. ч. ОМП.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ, начало (появление, воз-
никновение) пламенного горения под воздей-
ствием источника зажигания. В. отличается: от 
вспышки — устойчивостью горения, продол-
жающегося после удаления источника зажига-
ния; от самовоспламенения — обязательным 
наличием источника зажигания, воздействую-
щего на ограниченный объем или поверхность 
горючего вещества и материала без повыше-
ния температуры их массы.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ, комплекс экономических, экологических, 
технологических, организационных и других 
мероприятий по поддержанию среды жизне-
деятельности человека, животного и расти-
тельного мира в пределах, благоприятных для 
существования человека и его социально-эко-
номического развития.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД, сформиро-
ванный и сцепленный состав вагонов специ-
ального назначения с одним или несколькими 
локомотивами. Предназначен для ликвидации 
последствий сходов и столкновений подвижно-
го состава, восстановления пути и контактной 
сети железной дороги при стихийных бедстви-
ях, авариях, а также для оказания первой помо-
щи пострадавшим.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, комплекс мероприя-
тий по нормализации обстановки, возникшей 
при ЧС, и возвращению ситуации в исходное 
состояние. Относится: к объектам (здания, 
сооружения, мосты, тоннели, дороги и др.); 
коммуникациям (связь, системы электро- и га-
зоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения 
и др.); системам снабжения и материального 
обеспечения поисково-спасательных форми-
рований и спасательных воинских формирова-
ний МЧС России; к В. их боеспособности; к В. 
природных ресурсов, территорий, управления 

в ЧС, систем жизнеобеспечения населения 
и к некоторым другим аспектам, отражающим 
степень возвращения объекта, ситуации, явле-
ния или состояния в положение, которое было 
до ЧС.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ 
СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, комплекс 
мероприятий по приведению в готовность для 
выполнения поставленных задач спасательных 
воинских формирований МЧС России, нештат-
ных формирований ГО, других сил, частично 
утративших боеспособность при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. В.б. сил ГО включает: доукомплектова-
ние личным составом, дооснащение техникой 
и материальными средствами, организацию от-
дыха, психологической поддержки, обучение 
и подготовку личного состава.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ, комплекс орга-
низационно-технических и строительных ме-
роприятий для приведения разрушенных (по-
врежденных) автомобильных или железных 
дорог в состояние, пригодное к возобновлению 
движения по ним. В.д. включает: разведку, раз-
граждение дорог, восстановление (сооруже-
ние) земляного полотна, железнодорожных 
путей, строительство новых участков дорог, 
мостов и других сооружений, строительство 
обходов и объектов, необходимых для эксплу-
атации дорог. Осуществляется дорожными, 
железнодорожными, инженерными войсками, 
строительными организациями и спецформи-
рованиями Минтранса России, его федераль-
ных служб и агентств.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, комплекс ра-
бот по восстановлению продуктивности и на-
роднохозяйственной ценности нарушенных 
земель и оптимизации условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПО-
РЯДКА В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, одна из 
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основных задач ГО, в целях выполнения кото-
рой проводится комплекс мероприятий в рай-
онах, пострадавших при ведении военных 
действий, с целью скорейшей нормализации 
обстановки, восстановления и поддержания 
законности и правопорядка, а также решения 
задач ГО.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ, комплекс мероприятий, направленных 
на воссоздание природных ресурсов в отно-
сительно прежнем количестве и качестве. До-
стигается с помощью искусственных мер по-
сле полного или частичного истощения этих 
ресурсов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, планомер-
но проводимые соответствующими органами 
исполнительной власти (местного самоуправ-
ления) восстановительные, ремонтно-восста-
новительные и строительные работы, а также 
работы по восстановлению систем жизнеобе-
спечения населения и социально-реабилитаци-
онные мероприятия на территории, где была 
ликвидирована ЧС.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В  ВО-
ЕННОЕ ВРЕМЯ, совокупность мероприятий 
по восстановлению нарушенного управления. 
Основными способами восстановления нару-
шенного управления являются: передача функ-
ций выведенных из строя органов управления 
их оперативным группам, расположенным на 
других пунктах управления.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ В  ВО-
ЕННОЕ ВРЕМЯ, комплекс мероприятий 
по приведению коммунальных служб, под-
вергшихся воздействию средств пораже-
ния противника, в состояние, обеспечива-
ющее выполнение необходимых функций 
(одна из основных задач ГО). Заключается 
в возобновлении нарушенной деятельности 
служб путем восстановления нарушенных 

коммунальных систем, оборудования и др., 
введения в эксплуатацию ее резервных 
элементов; восполнения потерь в специа-
листах, средствах управления или переда-
чи управления на сохранившиеся пункты 
управления.

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО, вещество естест-
венного или искусственного происхождения, 
способное оказать негативное воздействие на 
человека, растительный и животный мир, на 
состояние атмосферы, почв и вод. В.в. создает 
физическое, химическое, радиационное и би-
ологическое опасное воздействие на человека 
и среду жизнедеятельности. В.в. естественного 
происхождения существуют как один из эле-
ментов естественного круговорота веществ 
в природе.

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
НА ЧЕЛОВЕКА, воздействие факторов среды 
обитания, создающее угрозу жизни или здоро-
вью человека либо угрозу жизни или здоровью 
будущих поколений. Воздействие загрязнений 
на организм человека весьма многообразное, 
зависит от их вида, концентрации и длитель-
ности контакта.

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАК-
ТОР, не соответствующие современным ги-
гиеническим требованиям условия профес-
сиональной деятельности, которые могут 
приводить к влиянию на здоровье персонала, 
работоспособность и в конечном счете —  на 
жизнь работающего.

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
фактор среды и трудового процесса, воздейст-
вие которого на работающего в определенных 
условиях ЧС (интенсивность, длительность 
и др.) может вызвать заболевание, временное 
или стойкое снижение работоспособности, по-
высить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний, привести к нарушению здоровья 
потомства.
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ВРЕМЕННЫЙ ПОСЕЛОК (ЛАГЕРЬ), тер-
ритория, оборудованная специальными тех-
ническими средствами для размещения по-
страдавшего населения в ЧС природного 
и техногенного характера, а также беженцев 
и переселенцев. Главной целью создания В.п. 
является создание минимально необходимых 
условий для сохранения жизни и здоровья лю-
дей в наиболее сложный в организационном 
отношении период после возникновения ЧС.

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, время, затра-
ченное на выполнение комплекса мероприятий 
по восстановлению сил, средств, территорий, 
дорог и т. п. с обеспечением их нормального 
функционирования.

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, период вре-
мени от начала поступления пара (газа) вред-
ных веществ в средства защиты до появления 
за ними предельно допустимой концентрации 
веществ. Защитные свойства средств индиви-
дуальной защиты фильтрующего типа харак-
теризуются следующими показателями: по 
защите от паров и газов вредных веществ —  
временем защитного действия и коэффициен-
том подсоса; по защите от аэрозолей вредных 
веществ —  коэффициентом проницаемости 
и коэффициентом подсоса.

ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ, временной пока-
затель, определяющий продолжительность 
проведения комплекса мер и действий органов 
управления и сил по противодействию авари-
ям, катастрофам, стихийным бедствиям. В.р. 
является важнейшим показателем эффективно-
сти действий экстренных оперативных служб.

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ (WADEM), неправительственная обще-
ственная организация, созданная в 1976 как 
клуб Майнца, в последующем переименова-
на в ассоциацию. Занимается теоретически-
ми и научными проблемами догоспитальной 

медицины, а также оказания различных видов 
медицинской, консультативной помощи в ЧС, 
вопросами совершенствования общественно-
го здравоохранения применительно к повыше-
нию готовности к реагированию и действиям 
при ЧС.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ (ВОЗ), международная межправи-
тельственная организация, специальное подра-
зделение Организации Объединенных Наций 
(ООН), решающее основные международные 
проблемы здравоохранения, в том числе при 
ликвидации ЧС. Создана в 1948 году и объеди-
няет в настоящее время 194 государства, в том 
числе Россию. Штаб-квартира ВОЗ расположе-
на в Женеве.

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРО-
ГРАММА OOH (ВПП), крупнейшая в мире гу-
манитарная организация, обеспечивающая 
ежегодно поставку около 4 млн тонн продук-
тов питания. ВПП основана в 1963 как ор-
ган по продовольственной помощи в системе 
ООН. Ее задачами являются оказание помощи 
неимущим в развивающихся странах, борьба 
с голодом и нищетой. Она использует продо-
вольственную помощь в целях содействия эко-
номическому и социальному развитию.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ, профессиональный праздник ГО, учре-
жденный в ноябре 1997 Международной орга-
низацией ГО с целью привлечь общественное 
внимание к важным задачам, выполняемым 
национальными организациями ГО: спасение 
жизни, наследия и окружающей среды. Отме-
чается 1 марта каждого года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ (ВСМК), функциональная под-
система РСЧС, функционально объединяющая 
органы управления, учреждения и формиро-
вания здравоохранения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органов местного 
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самоуправления и других организаций, в пол-
номочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС, ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС и решение проблем медицины ката-
строф. Организационно-методическое руко-
водство и координацию деятельности ВСМК 
осуществляет Минздрав России через ФГБУ 
«Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита» Минздрава России. Руководство 
ВСМК осуществляет Министр здравоохране-
ния РФ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И  ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЧС РОССИИ (ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС), федеральное государственное 
бюджетное учреждение, являющееся пра-
вопреемником Всесоюзного научно-иссле-
довательского института ГО, который был 
создан в декабре 1976. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 9 декабря 
1992 ВНИИ ГОЧС является головной орга-
низацией в РФ по научному сопровождению 
работ, связанных с ГО, предупреждением 
и ликвидацией ЧС. Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 августа 2002 ему присвоен 
статус федерального центра науки и высоких 
технологий, предусматривающий осущест-
вление научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности, направленной 
на решение задач социально-экономического 
развития РФ по созданию, производству и ис-
пользованию наукоемкой продукции в области 
предупреждения и ликвидации ЧС.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕ-
ТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН-
СТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ 
МЧС РОССИИ (ФГБУ ВНИИПО МЧС РОС-
СИИ), федеральное государственное бюджет-
ное учреждение, образовано (постановление 
СНК СССР от 5 июля 1937) на базе научно-
исследовательской пожарной лаборатории 
ГУПО НКВД СССР. Изначально назывался 

Центральный научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной обороны НКВД 
СССР; Всесоюзный научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский институт проти-
вопожарной обороны Министерства охраны 
общественного порядка СССР (1968); Всесо-
юзный научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МВД СССР (1969); 
Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной обороны МВД СССР 
(1992); Всероссийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны МВД России (1997). 
С 1 января 2002 — Федеральное государствен-
ное учреждение «Всероссийский ордена «Знак 
Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МЧС России». 
ФГБУ ВНИИПО входит в систему ФПС МЧС 
России в качестве его подразделения, является 
головным пожарно-техническим научно-ис-
следовательским учреждением в РФ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОР-
ПУС СПАСАТЕЛЕЙ, всероссийская общест-
венная молодежная организация, созданная 
в 2001, региональные отделения которой на-
ходятся в 75 субъектах РФ. Является неправи-
тельственной, самоуправляемой, доброволь-
ной общественной молодежной организацией, 
действующей на основе общности интересов 
для совместной реализации установленных це-
лей и задач по защите населения и территории 
от ЧС.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ «ЗАЩИТА» МИНЗДРАВА 
РОССИИ (ВЦМК «ЗАЩИТА»), федеральное 
государственное учреждение, является учре-
ждением здравоохранения, относится к меди-
цинским организациям особого типа.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННО-
ГО ХАРАКТЕРА МЧС РОССИИ (ЦЕНТР «АН-
ТИСТИХИЯ»), федеральное государственное 
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казенное учреждение, решающее научные, ор-
ганизационные, экономические, практические 
и др. задачи мониторинга и прогнозирования 
возникновения и масштаба ЧС природного 
и техногенного характера, осуществления ор-
ганизационно-методического руководства, ко-
ординации и контроля деятельности организа-
ций, занимающихся проблемами мониторинга 
и прогнозирования ЧС. Создан в 1999 на базе 
Всероссийского центра наблюдения и лабора-
торного контроля МЧС России (ВЦНЛК), кото-
рый в свою очередь являлся правопреемником 
Всесоюзного центра наблюдения и лаборатор-
ного контроля ГО СССР.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ МЧС РОС-
СИИ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА (ВЦЭРМ 
МЧС РОССИИ), лечебно-диагностическое, 
научно-исследовательское и образовательное 
учреждение, созданное для совершенство-
вания практической и научно-методической 
деятельности по медицинскому обеспечению 
пострадавших от радиационных и др. аварий 
и катастроф и оказания специализированной 
помощи при заболеваниях и неотложных со-
стояниях. Образован в 1997 в Санкт-Петербур-
ге как Федеральное государственное учрежде-
ние здравоохранения — ВЦЭРМ МЧС России, 
являющееся правопреемником Всероссийского 
центра экологической медицины (ВЦЭМ) —  
головной организации РФ по оказанию ме-
дицинской помощи участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и лицам, переселенным из районов России, 
загрязненных радиоактивными веществами.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ (ВДЮОД) 
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», неправитель-
ственное, самоуправляемое, добровольное 
массовое общественное объединение граждан 
и юридических лиц, призванное сформировать 
у его участников сознательное и ответствен-
ное отношение к вопросам личной и общест-
венной безопасности, практические навыки, 

умение действовать в чрезвычайных ситуа-
циях, содействовать гражданско-патриотиче-
скому формированию взглядов, положитель-
ному отношению к здоровому образу жизни, 
совершенствованию морально-психологиче-
ского состояния и физического развития под-
растающего поколения. ВДЮОД «Школа без-
опасности» создано в 1994 и организует свою 
деятельность на основании ФЗ от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных организациях» 
и от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». ВДЮОД «Школа безопасно-
сти» является коллективным членом Общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ский союз спасателей».

ВСПЫШКА ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, кратковре-
менное и интенсивное сгорание ограниченных 
объемов горючих рудничных газов или пыли 
(угольной, серной), не сопровождающееся 
образованием ударной волны и разрушением 
горных выработок.

ВТОРИЧНОЕ ОБЛАКО, облако зараженного 
воздуха, образующееся в результате испаре-
ния разлившихся опасных химических ве-
ществ с подстилающей поверхности. Глубина 
распространения В.о. зараженной атмосферы 
и продолжительность его поражающего воз-
действия определяются масштабом техноген-
ной аварии, катастрофы или боевого примене-
ния ОВ, физико-химическими и токсическими 
свойствами опасного химического воздейст-
вия. Особенность поражающего действия В.о. 
по сравнению с первичным заключается в том, 
что концентрация в нем паров опасных хими-
ческих веществ на один-два порядка ниже.

ВЫБРОСЫ, кратковременные (разовые, за-
лповые) или длительные поступления за опре-
деленное время в окружающую среду любых 
загрязняющих, взрыво- или пожароопасных 
и радиоактивных веществ или избыточного 
тепла (холода) с отходящими газами или жид-
костями. В. могут быть естественного (при-
родного) или техногенного происхождения, 
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штатного или аварийного характера и поро-
ждать природные или техногенные ЧС.

ВЫДВИЖЕНИЕ И  ВВОД СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС 
РОССИИ, СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В ОЧАГ ПОРАЖЕНИЙ (ЗОНУ БЕДСТВИЯ), 
организованное перемещение спасательных 
воинских формирований МЧС России, сил 
ГО в очаг поражения (зону бедствия) в целях 
создания новых или усиления существующих 
группировок для ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

ВЫЛИВНОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПРИБОР 
(ВАП-2), устройство для транспортировки 
и слива воды (огнегасящей смеси) в полете 
с самолета Ил-76, предназначенной для туше-
ния крупномасштабных лесных и техногенных 
пожаров. Прибор состоит из двух жесткосое-
диненных между собой резервуаров и агрега-
тов для заправки и слива жидкости.

ВЫПАДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗО-
ЛЕЙ, гравитационное осаждение из воздушно-
го пространства (при наличии или отсутствии 
воздушных потоков) многофазных взвешен-
ных твердых или жидких частиц, содержащих 
естественные или искусственные радиоактив-
ные изотопы.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ (ВТО), управля-
емые средства поражения, эффективность ко-
торых основывается на высокой точности по-
падания в цель. К ВТО относят боевые ракеты 
различного назначения, управляемые снаряды, 

управляемые авиационные бомбы и др. Термин 
применяется с 70-х годов ХХ в. Первоначально 
служил для обозначения оружия, способного 
поражать цель при первом пуске (выстреле) 
с вероятностью не менее 0,5 на любой дально-
сти в пределах зоны досягаемости.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, подготовка ка-
дров высшей квалификации, образовательный 
уровень (образовательный ценз), реализуемый 
в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования на базе среднего 
общего или среднего профессионального обра-
зования при подготовке специалистов высшей 
квалификации в различных отраслях науки, 
техники, культуры, искусства и подтверждае-
мый соответствующим дипломом.

ВЫСШИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ ГО СССР 
(ВЦК ГО СССР), военно-учебное заведение, 
осуществлявшее подготовку и повышение ква-
лификации руководящего состава ГО СССР. 
Курсы начали свое существование с 25 октября 
1933 г. и стали именоваться как Курсы усовер-
шенствования и подготовки начальствующего 
состава ПВО.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ, определение методом про-
гнозирования или по данным радиационной 
разведки масштаба и степени радиоактивного 
загрязнения окружающей среды и влияния за-
грязнения на поведение населения, действия 
сил, привлекаемых к нормализации радиаци-
онной обстановки, а также на меры защиты 
населения и этих сил.
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ГАЗ, одно из агрегатных состояний вещест-
ва, в котором его частицы не связаны между 
собой молекулярными силами притяжения 
и движутся хаотически. При обычных давле-
ниях и температурах среднее расстояние меж-
ду молекулами в Г. примерно в 10 раз больше, 
чем в жидкостях и твердых телах, поэтому его 
плотность значительно меньше их плотности.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР, прибор для определе-
ния качественного и количественного состава 
газовой смеси. Различают: химические, тер-
мохимические, термокондуктометрические, 
электрометрические, денситометрические, 
магнитные, оптические, радиоактивные и др. 
Наиболее употребляемыми являются «Коли-
он-1» и «Колион-701».

ГАЗОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ, естественная или 
искусственная емкость для хранения газа. 
Различают Г.х. наземные и подземные. На-
земными Г.х. являются газгольдеры — метал-
лические, пластиковые или композитные ре-
зервуары единичной емкостью от единиц до 
десятков тысяч кубических метров. Основное 
промышленное значение имеют подземные 
Г.х., способные вмещать сотни млн м3 (иногда 
млрд м3) газа. Они менее опасны и во много 
раз экономически эффективнее, чем наземные.

ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
(СОСТАВЫ), химические соединения или сме-
си соединений, которые при тушении пламени 
находятся в газообразном или парообразном 
состоянии и обладают физико-химическими 
свойствами, позволяющими создать условия 

для прекращения горения. Го.т.в.(с.), содержа-
щие смесь химических соединений, называ-
ются газовыми огнетушащими составами или 
газовыми составами. Г.о.т.в.(с.), содержащие 
индивидуальные химические соединения, на-
зываются огнетушащими газами. Г.о.т.в.(с.) 
осуществляют тушение пламени объемным 
или локально-объемным способом.

ГАЗООПАСНОСТЬ, ситуация (в природе или 
техносфере), в которой возможно образование 
или выброс больших концентраций опасных 
летучих веществ, превышающих установлен-
ные нормы, представляющих угрозу для окру-
жающей среды, жизни и здоровья человека.

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ, деятельность, про-
водимая в условиях наличия или возможного 
появления в зоне поражения горючих или ток-
сичных газов в количестве, при котором на 
производящего аварийно-спасательные и др. 
неотложные работы м.б. оказано воздействие 
опасного и (или) вредного фактора.

ГАЗООПРЕДЕЛИТЕЛЬ, прибор для обнару-
жения и определения типа и концентрации 
токсических веществ в воздухе по измене-
нию цвета наполнителя индикаторной трубки 
и сравнению его с соответствующим цветным 
эталоном. При применении специальных на-
садок используется и для обнаружения ОВ 
на поверхности почвы, сооружений, техники 
и др.

ГАЗООЧИСТКА, отделение или превращение 
в безвредное состояние загрязняющих атмос-
феру веществ, поступающих с промышлен-
ными газами, отходящими газами (продукты 
сгорания, поступающие в дымовую трубу) 
и выхлопными газами. Широко применяются 
механические, электрические и физико-хими-
ческие методы очистки. Механическую и элек-
трическую Г. используют для улавливания из 
газов твердых и жидких примесей, а газообраз-
ные примеси улавливают физико-химическими 
способами.

Г
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ГАЗОПРОВОД, техническое сооружение для 
транспортирования горючих газов в местах их 
добычи (технологический газопровод), от мест 
добычи (или производства) к пунктам потре-
бления на сотни и тысячи км (магистральный 
Г.); для подачи газа в систему технического 
и бытового использования (магистральные 
и побочные сети).

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР, автоматический при-
бор для непрерывного или периодического 
контроля за состоянием воздуха и выдачи сиг-
налов о появлении в нем токсических веществ 
в газо- и парообразном состоянии. Применяет-
ся при химической разведке для обнаружения 
паров АХОВ (ОВ) в атмосфере и для контроля 
воздуха в обитаемых подвижных и стацио-
нарных объектах. Состоит из чувствительного 
элемента (детектора), с помощью которого ре-
гистрируются ОВ, преобразователя (или уси-
лителя), сигнального устройства и источника 
питания. В зависимости от условий эксплу-
атации может иметь также воздухозаборное 
устройство, фильтры, сепараторы, концентра-
торы. Г. бывают непрерывного и периодиче-
ского действия. Подразделяются на локальные, 
контролирующие атмосферу в месте установ-
ки прибора, и дистанционные, обнаруживаю-
щие АХОВ на расстоянии.

ГАЗОСПАСАТЕЛЬ, квалифицированный ра-
бочий производственного персонала предпри-
ятий (организаций), выполняющий работы 
по обеспечению газобезопасности на газо-, 
взрыво-, пожароопасных объектах, контролю, 
ремонту и регулированию газозащитной аппа-
ратуры и СИЗОД; спасению людей и оказанию 
им помощи при авариях с выделением ядови-
тых газов и паров и при несчастных случаях 
на производстве.

ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, совокуп-
ность органов управления, сил и средств, 
создаваемых на химических предприятиях, 
производящих, перерабатывающих или по-
требляющих взрывоопасные или токсические 

вещества, которые в процессе производства 
при нарушении технологических режимов или 
техники безопасности могут привести к взры-
вам, отравлениям и пожарам, угрожающим 
жизни работающих людей и нормальной ра-
боте предприятия.

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, электромагнитное из-
лучение с очень короткой длиной волны, ме-
нее 0,1 нм (1А), испускаемое возбужденными 
атомными ядрами при радиоактивных превра-
щениях и ядерных реакциях (взрывах), а также 
возникающее при торможении заряженных ча-
стиц в веществе, их распаде, при аннигиляции 
пар «частица-античастица», при прохождении 
быстрых заряженных частиц через вещест-
во, в лазерных пучках света, в межзвездном 
пространстве. Основными источниками Г.-и. 
служат естественные и искусственные радио-
активные изотопы радия, кобальта, цезия и др. 
химических элементов. Гамма-лучи (у-лучи) 
принято рассматривать как поток частиц —  
g-квантов, а не электромагнитных волн, т.к. 
волновые свойства заметно проявляются лишь 
у самых длинноволновых гамма-лучей, корпу-
скулярные же их свойства выражены достаточ-
но отчетливо.

ГЕНЕРАТОР ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ, устройство, 
предназначенное для генерации и подачи в ог-
раниченную по объему зону горения газов, не 
поддерживающих реакцию соединения горю-
чего вещества с окислителем (кислородом). 
Г.и.г. применяются для активной ликвидации 
пожаров или предотвращения взрывов в шах-
тах, рудниках, тоннелях и закрытых поме-
щениях.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, необратимые измене-
ния в человеке, животных, растениях в зонах 
чрезвычайных экологических ситуаций.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, возможный 
вид оружия на новых физических принци-
пах, способный повреждать генетический 
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(наследственный) аппарат людей. Предпола-
гается, что действующим началом Г.о. могут 
являться некоторые вирусы, обладающие мута-
генной активностью (способностью вызывать 
наследственные изменения), внедряющиеся 
в хромосому клетки, содержащую дезоксири-
бонуклеиновую кислоту (ДНК), а также хими-
ческие мутагены, получаемые из природных 
источников.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ГИС), 
средство визуализации пространственной ин-
формации и возможность ее предоставления 
в динамическом режиме. ГИС —  это система 
для сбора, хранения, анализа и предоставле-
ния картографической информации. Для того 
чтобы ГИС могла оперативно реагировать на 
любую новую ситуацию, используется нало-
жение на один и тот же пространственный 
контур разнообразной тематической информа-
ции, включая вновь полученную информацию 
о территории. Благодаря этой возможности 
ГИС позволяет моделировать процессы и явле-
ния и отслеживать изменения их состояния во 
времени. ГИС могут включать природную, би-
ологическую, культурную, демографическую 
или экономическую информацию.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, кри-
огенные (мерзлотные) процессы и явления, 
вызывающие неблагоприятные последствия 
для людей и окружающей среды. Повышенная 
чувствительность криолитозоны к внешним 
воздействиям и ранимость ее природной среды 
связаны с низкой температурой плавления по-
родообразующего минерала —  льда и высокой 
вероятностью перехода температуры пород че-
рез эту точку (т. е. из мерзлого состояния в та-
лое и наоборот) даже при незначительных из-
менениях природных условий. Такие переходы 
сопровождаются резким изменением свойств 
пород и нередко —  развитием неблагоприятных 
криогенных процессов.

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  ( Т Е К Т О Н И Ч Е - 
СКАЯ) СТРУКТУРА ,  форма залегания 

и пространственное соотношение горных по-
род и образуемых ими совокупностей (блоков), 
определяющие строение земной коры в це-
лом или какой-либо ее части. По морфологии 
и происхождению тектонические структуры 
и их отдельные формы делятся на 2 главные 
категории — складчатые (пликативные) и раз-
рывные (дизъюнктивные). Первые — изгибные 
дислокации массивов горных пород, не нару-
шающие их сплошности; вторые приводят 
к различного рода разрывам слоев и массивов 
горных пород, дроблению их на отдельные 
блоки, пластины, чешуи.

ГЕОТЕКТОНИКА, наука о строении Земли 
в связи с ее общей эволюцией. Основной объ-
ект исследования —  верхняя твердая оболочка 
Земли литосфера, имеющая большую проч-
ность в отличие от подстилающей ее асте-
носферы, прочность вещества которой отно-
сительно мала. Литосфера подразделяется на 
земную кору и верхнюю (надастеносферную) 
часть верхней мантии, которые в свою очередь 
расслоены и латерально не однородны.

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, совокупность 
различных средств преднамеренного воздей-
ствия на окружающую среду или физические 
процессы, протекающие в твердой, жидкой 
или газообразной оболочках Земли, для ис-
пользования сил природы в военных целях. 
Предполагается, что с помощью Г.о. можно 
изменить погоду или климат, создать крупно-
масштабные искусственные засухи, наводне-
ния, землетрясения, штормы, ураганы, «окна» 
в озоновом слое, сильные туманы и радионе-
проницаемые аэрозольные облака в районах 
полетов и посадок летательных аппаратов, 
ливневые дожди и мощные снежноградовые 
заряды в определенных районах, волны типа 
цунами в прибрежных водах и др.

ГЕОЭКОЛОГИЯ, комплекс научных знаний 
об абиатических геосферах Земли (атмосфе-
ре, гидросфере, педосфере, литосфере) как 
среды обитания человека и др. организмов; 
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система наук о взаимодействии геосфер Зем-
ли с обществом. Основная задача Г. — из-
учение изменений жизнеобеспечивающих 
ресурсов геосферных оболочек под влияни-
ем природных и антропогенных факторов, 
их охрана, рациональное использование 
и контроль с целью сохранения для нынеш-
них и будущих поколений людей продук-
тивной природной среды. Г. — развивается 
на стыке ряда естественных наук, отсюда 
широкая, подчас противоречивая трактовка 
целей, решаемых ею задач и методологии 
исследований. При географическом подходе 
— основная задача Г. заключается в изучении 
географической (ландшафтной) среды обита-
ния и воздействия общества на ландшафты 
путем анализа балансов вещества и энергии. 
При биологическом подходе задача Г. сводит-
ся к изучению экосистем высоких уровней, 
вплоть до биосферы. Геологический подход 
рассматривает Г. как науку, призванную из-
учать закономерности взаимодействия литос-
феры и биосферы с учетом специфики чело-
века и его деятельности.

ГЕРБИЦИДЫ, химические вещества, приме-
няемые для уничтожения растительности. По 
характеру воздействия на растительный мир 
делятся на Г. сплошного воздействия (уби-
вающие все виды растений) и селективного 
(избирательного) воздействия, повреждаю-
щие только одни виды растений. Первые при-
меняются в мирных целях для уничтожения 
растительности вокруг специальных промыш-
ленных объектов (на лесных вырубках, аэро-
дромах, шоссейных дорогах, под линиями 
высоковольтной электропередачи, в дренаж-
ных и оросительных каналах, прудах, озерах), 
а также для военных — при проведении опе-
раций по лишению противника продовольст-
венной базы, по созданию зон, открытых для 
наблюдения и ведения боевых действий. Вто-
рой тип Г. используют для защиты культурных 
растений от сорняков, а животных и челове-
ка — от опасных растений, в т. ч. выведенных 
искусственно.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, обеспечение герметично-
сти стенок и соединений, ограничивающих 
внутренние объемы аппаратов, машин, соо-
ружений, сосудов от проникновения жидко-
стей и газов. Г. широко используется в авиа-
ционной, автомобильной, судостроительной 
и других отраслях промышленности, в стро-
ительстве. Герметичными должны быть кор-
пуса ЛА в авиации и космонавтике, корпуса 
ПЛ, скафандры водолазов, кессонные камеры 
и т. д. Высокая степень герметичности необхо-
дима для поддержания сверхвысокого вакуума 
в объемах термоядерных установок, ускорите-
лей, имитаторов космического пространства.

ГИГИЕНА КАТАСТРОФ, самостоятельное 
научное направление и область практической 
деятельности, изучающие санитарно-гигие-
нические последствия ЧС, разрабатывающие 
принципы и организацию санитарно-гигие-
нического обеспечения при их ликвидации. 
Г.к. — один из разделов науки «Медицина ка-
тастроф», разрабатывающий гигиенические 
аспекты организации санитарно-противоэпи-
демических мероприятий в зоне ЧС как науч-
ной основы профилактики неблагоприятного 
воздействия факторов среды на человека в ЧС.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, исследование 
и оценка состояния здоровья и работоспособ-
ности населения, неблагоприятных санитарно-
гигиенических факторов ЧС и установление 
взаимосвязи между ними. Г.д. — необходимая 
составляющая при принятии решения о такти-
ке защиты населения в ЧС.

ГИГИЕНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ, 
предприятие (учреждение), которое в ЧС может 
стать источником неблагоприятного воздейст-
вия на здоровье населения и окружающую сре-
ду. К ним относятся: объекты водоснабжения 
и канализации; очистные станции; банно-пра-
чечные объекты; предприятия пищевой про-
мышленности, общественного питания и тор-
говли; школы, дошкольные и др. учреждения.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ В ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, заключение о сани-
тарно-гигиеническом состоянии зоны ЧС, 
являющееся основанием для организации 
и проведения мероприятий по сохранению здо-
ровья и работоспособности населения и участ-
ников аварийно-спасательных работ при лик-
видации ЧС.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, критерий каче-
ства атмосферного воздуха, который отражает 
предельно допустимое максимальное содер-
жание вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе и при котором отсутству-
ет вредное воздействие на здоровье человека. 
Основными принципами Г.н.к.а.в. являются: 
гарантированность (нормативы должны га-
рантировать сохранение здоровья и работо-
способности человека); комплексность (учи-
тывать комбинированное действие химических 
веществ); дифференцированность (нормативы 
различаются в зависимости от объекта нор-
мирования, предназначения, времени и др.); 
социально-биологическая сбалансирован-
ность (соотношение пользы для здоровья от 
соблюдения норматива и затрат на его обес-
печение и (или) затрат на возмещение ущер-
ба здоровью); динамичность (периодический 
пересмотр с целью их уточнения и повышения 
способности к обеспечению заданного уровня 
здоровья).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, исполни-
тельное устройство аварийно-спасательного 
переносного инструмента с гидроприводом, 
производящее операции «резания», «рас-
ширения», «стягивания», «перекусывания», 
«отжатия». Максимальный рабочий ход при 
расширении — 200 мм, диаметр перерезаемой 
стальной арматуры — 16–20 мм.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСШИРИТЕЛИ, пе-
реносной аварийно-спасательный инструмент 
с гидроприводом, предназначенный для расши-
рения узких проемов, подъема и перемещения 

различных предметов, удержания грузов 
в фиксированном положении, деформирования 
и стягивания. Диаметр пережимаемой сталь-
ной трубы — 100 мм.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСШИРИТЕЛЬ-НОЖ-
НИЦЫ, аварийно-спасательный переносной 
инструмент с гидроприводом, используемый 
для резания арматуры, металлических труб, 
стальных прутков, тросов, уголков, для расши-
рения узких проемов, подъема и перемещения 
различных предметов. Диаметр перерезаемой 
стальной трубы — 76 мм, стальной арматуры —  
32 мм, толщина разрезаемого стального листа —  
12 мм.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ГАСИ), пере-
носной инструмент с гидроприводом, при-
меняемый для извлечения (деблокирования) 
пострадавших при выполнении аварийно-
спасательных работ в условиях ЧС. Принцип 
действия ГАСИ основан на передаче энергии 
(рабочей жидкости под давлением), преобра-
зующей поступательное движение поршня 
и штока гидроцилиндра с помощью рычаж-
но-шарнирных звеньев в работу по выпол-
нению различных операций. В состав ГАСИ 
включаются следующие образцы рабочего 
инструмента и оборудования: расширители 
(разжимы) для перемещения элементов разру-
шенных конструкций завалов, прокладывания 
в них проходов, расширения щелей в стыке 
между ними, удержания грузов в фиксирован-
ном положении, деформирования и стягивания 
металлических конструкций, пережатия труб 
для приостановления течи опасных веществ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, переносной 
аварийно-спасательный инструмент с гидро-
приводом, предназначенный для подъема, выве-
шивания на небольшую высоту и перемещения 
различных объектов (элементов строительных 
конструкций, транспортных средств, грузов). 
Минимальная рабочая высота — 95 220 мм, тя-
говое усилие — более 25 кН (2,5 тс).
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР, резкое повыше-
ние давления в трубопроводах и каналах с дви-
жущейся жидкостью при внезапном изменении 
скорости потока. Это сложный динамический 
волновой процесс образования упругих де-
формаций жидкости и их распространения по 
длине трубопровода. Г.у. создает ударную вол-
ну в виде распространяющегося в жидкости 
фронта резкого, почти мгновенного изменения 
ее параметров — давления и скорости.

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ, акусти-
ческие колебания, воздействующие на прием-
ные антенны гидроакустических устройств, не 
связанные с полезным сигналом, а также его 
маскирующие и искажающие.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ 
И  УГРОЗЫ, опасные изменения состояния 
подземной геосферы в результате нарушения 
режима подземных вод под действием есте-
ственных и техногенных факторов. Основной 
причиной возникновения Г.о.и.у. являются: 
подъем уровня грунтовых вод или его значи-
тельные колебания и возникновение комплек-
са связанных с этим негативных процессов, 
в особенности — на застроенных территориях.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ, авария 
на гидротехническом сооружении, приводящая 
к образованию и распространению с большой 
скоростью потока воды, создающего угрозу 
возникновения техногенной ЧС. Такие гидро-
технические сооружения, разрушение (про-
рыв) которых приводит к Г.а., являются гидро-
динамически опасными объектами.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪ-
ЕКТ, гидротехническое сооружение, при раз-
рушении которого возможно образование ги-
дродинамической аварии с волнами прорыва 
и затоплением больших территориях. Серь-
езную опасность для населения, техносферы 
и природной среды представляют аварии таких 
гидротехнических сооружений, как: плотины, 
здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, 
тоннели, каналы, насосные станции, судоход-
ные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений 
и разрушений берегов водохранилищ, берегов 
и дна русел рек; сооружения (дамбы), огражда-
ющие хранилища жидких отходов промыш-
ленных и сельскохозяйственных организаций; 
устройства от размывов на каналах, а также др. 
сооружения, предназначенные для использова-
ния водных ресурсов и предотвращения вред-
ного воздействия вод и жидких отходов. Гид- 
родинамическая опасность плотин и шлюзов 
резко возрастает, когда они создаются в зонах 
с повышенной сейсмичностью или эксплуати-
руются в зонах военных конфликтов и терро-
ристических проявлений.

ГИДРОКОСТЮМ (ГИДРОКОМБИНЕЗОН), 
часть водолазного снаряжения, предохраняю-
щая водолаза от переохлаждения и травм. Раз-
личают водонепроницаемые (из прорезинен-
ной ткани) и водопроницаемые (из губчатой 
резины).

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, учрежде-
ние, задачами которого являются изучение 
гидрологического режима на территории его 
деятельности и оперативное обслуживание 
экономики.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ, пункт на реке, 
озере, водохранилище, болоте, выбранный 
с соблюдением известных правил и оборудо-
ванный для производства систематических 
наблюдений и сбора информации по опреде-
ленной программе и методике. В соответствии 
с водным объектом, на котором оборудован 
Г.п., он называется речным, озерным (на во-
дохранилище) или болотным постом.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, научно 
обоснованное предсказание ожидаемого ги-
дрологического режима. Г.п. подразделяются 
на краткосрочные (до 15 суток) и долгосроч-
ные (до нескольких месяцев), а по целевому 
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назначению —  на ледовые (сроки замерзания 
и вскрытия водных объектов, толщина, спло-
ченность, форма льда); водные (время и объе-
мы сезонного и паводкового стока вод и др.); 
для гидроэнергетики (приток воды в водох-
ранилище); для кораблей и судов (простран-
ственное распределение полей температуры, 
солености, течений, волнения и др.).

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, закономер-
ные изменения состояния водного объекта 
и его бассейна во времени и пространстве, об-
условленные физико-географическими усло-
виями, и в первую очередь — климатическими 
условиями в районе водного бассейна. Водны-
ми объектами с их бассейнами являются оке-
аны, моря, а также объекты гидрологии суши: 
реки и ручьи, селевые потоки, болота, озера, 
водохранилища и пруды.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, 
специальная служба, предназначенная для 
удовлетворения запросов экономики страны 
в области метеорологии, климатологии, аг-
рометеорологии, гидрологии и морской ги-
дрометеорологии. В России руководство Г.с. 
осуществляет Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет).

ГИДРОСФЕРА ПОДЗЕМНАЯ, совокупность 
всех видов подземных вод, находящихся в тол-
щах горных пород верхней части земной коры 
в жидком, твердом и парообразном состояни-
ях. Г.п. пронизывает всю литосферу и образу-
ет с ней единую гидролитосферу. Основную 
часть Г.п. составляют подземные воды. Обычно 
нижняя граница Г.п. проходит по зоне критиче-
ских температур, располагающейся на глубине 
8–16 км. По данным сверхглубоких скважин 
подземные воды гидросферы были обнару-
жены на глубинах до 9000 м. По данным глу-
бинного геофизического зондирования земной 
коры, а также экспериментальным лаборатор-
ным исследованиям, появление подземных вод 
возможно ожидать на глубинах до 15–20 км.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ, ин-
женерное или естественное сооружение для 
использования водных ресурсов или для борь-
бы с разрушительным действием воды. Г.с. бы-
вают общие и специальные. Общие применя-
ются почти при всех видах использования вод: 
водоподпорные, водопроводящие, регуляцион-
ные, водозаборные и водосбросные.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ АВАРИЯ (ОТНОСИТ-
СЯ К  ЗАПРОЕКТНЫМ), авария на объекте 
техносферы, характеризующаяся наиболее 
низкой вероятностью возникновения и наи-
большим из возможных при запроектных ава-
риях ущербом. При проектировании, создании 
и эксплуатации объектов высокой потенциаль-
ной опасности для Г.а. остаются не установ-
ленными и не назначенными в полном объеме 
источники, причины, условия и сценарии ее 
возникновения и развития, которые представ-
ляются как наиболее неблагоприятные по сво-
им последствиям.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
СУБЪЕКТУ РФ (ГУ МЧС РОССИИ ПО СУБЪ-
ЕКТУ  РФ), территориальный орган МЧС 
России, специально уполномоченный решать 
задачи в области ГО, предупреждения и лик-
видации ЧС; предназначен для осуществления 
функций по защите населения, территории, 
материальных и культурных ценностей от ЧС 
природного и техногенного характера и опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на территории соответствующего субъекта РФ. 
ГУ МЧС России по субъекту РФ создаются во 
всех субъектах РФ. Они входят в систему МЧС 
России и подчиняются Министру РФ по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

ГЛАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В  ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, доступность гра-
ждан и общества к сведениям о мероприятиях 
по подготовке к защите и по защите населения, 
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территорий, окружающей среды, материаль-
ных и культурных ценностей от ЧС природно-
го и техногенного характера. Конституция РФ 
дает право каждому свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом.

ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА, катастро-
фа природного или техногенного характера 
с трансграничным воздействием поражающих 
факторов, затрагивающая территории ряда со-
предельных стран. Периодичность таких ката-
строф оценивается в 30–40 и более лет, число 
пострадавших в них достигает более 100 тыс. 
чел., а экономический ущерб может превы-
шать 100 млрд долларов.

ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИ-
КОВАЯ СИСТЕМА (ГЛОНАСС), комплексная 
электронно-техническая система, состоящая из 
совокупности наземного и космического обо-
рудования, предназначенная для определения 
местоположения (географических координат 
и высоты), а также параметров движения (ско-
рости и направления движения и т. д.) для на-
земных, водных и воздушных объектов.

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
О  БЕДСТВИЯХ И  КООРДИНАЦИИ ДЕЙ-
СТВИЙ (GDACS МЕЖДУНАРОДНАЯ СИС-
ТЕМА), реагирующая в реальном времени на 
стихийные бедствия во всем мире и представ-
ляющая инструменты для упрощения коорди-
нации международного реагирования. GDACS 
активируется при возникновении крупных 
стихийных бедствий, техногенных и экологи-
ческих катастроф, ликвидация последствий 
которых превышает возможности страны, 
терпящей бедствие, и требует международной 
помощи. GDACS администрируется Управле-
нием по координации гуманитарных вопросов 
(УКГВ OOH).

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ЗЕМЛИ, установленное в течение XX –XXI вв. 
прямыми инструментальными наблюдениями 

глобальное и региональное потепление клима-
та под влиянием природных и антропогенных 
факторов.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД, 
международная организация, созданная 
в 1990 для финансовой поддержки проектов 
в области охраны окружающей среды. Участ-
ники — 142 страны мира. Основная деятель-
ность — оказание финансовой и технической 
помощи в реализации проектов по сокращению 
выбросов тепличных газов, охране биоразноо-
бразия, охране международных вод и озонового 
слоя; установление критериев для отбора про-
ектов; выбор приоритетных направлений дея-
тельности. Находится в Вашингтоне (США).

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППА-
РАТЫ, специальные технические средства, 
предназначенные для проведения подводных 
научных исследований, поисковых операций, 
всевозможных ремонтных и спасательных ра-
бот. К Г.п.а. относятся аппараты с глубиной 
погружения св. 600 м. По функциональному 
назначению Г.п.а. м.б. разделены на океано-
графические для научно-исследовательских 
наблюдений и аппараты для поисково-спа-
сательных и монтажно-демонтажных работ. 
В зависимости от предназначения они обо-
рудуются системами поиска и наведения на 
объект, различного рода захватами и инстру-
ментами для выполнения работ. Г.п.а. бывают 
обитаемые и необитаемые.

ГОЛОЛЕД, слой плотного льда, нарастающий 
на поверхности земли и на предметах преиму-
щественно с наветренной стороны в результате 
намерзания капель переохлажденного дождя 
или мороси. Корка льда может достигать не-
скольких сантиметров и вызывать обламы-
вание сучьев, обрыв проводов и т. п. Обычно 
наблюдается при температуре воздуха от 0 до 
–3 °С, реже при более низкой температуре.

ГОЛОЛЕДИЦА, лед, образовавшийся на зем-
ной поверхности после оттепели или дождя 
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в результате наступившего похолодания, а так-
же при замерзании мокрого снега, дождя или 
мороси, на сильно охлажденной поверхности.

ГОРЕНИЕ, совокупность одновременно про-
текающих физических процессов (плавление, 
испарение, ионизация) и химических реакций 
окисления горючих веществ и материалов, со-
провождающихся ярким свечением (пламенем), 
тепловым излучением и выделением дыма.

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, комплекс 
экстренных и неотложных мер по спасению 
людей, тушению пожаров, ликвидации по-
следствий взрывов, внезапных выбросов угля 
и газа, обрушений горных пород, прорывов 
воды и других ЧС на объектах ведения горных 
работ. Г.р. выполняются в соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил и дру-
гих нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности. Непосредствен-
ное руководство горноспасательными работа-
ми осуществляют представитель предприятия 
— ответственный руководитель ликвидации 
аварии (далее — ОРЛА) и представитель ВГСЧ 
— руководитель горноспасательных работ (да-
лее — РГСР).

ГОРНЫЙ УДАР, быстропротекающее разру-
шение целика, краевой части массива, пласта 
и др., проявляющееся в виде выброса значи-
тельного количества породы (угля, руды и т. д.) 
в подземные выработки с нарушением крепи, 
смещением машин, механизмов, оборудования. 
Г.у. сопровождается резким звуком, образова-
нием большого количества пыли и воздушной 
волны; сотрясение массива горных пород ощу-
щается на земной поверхности в радиусе до 
15 км и сейсмическими станциями на рассто-
янии десятков и даже сотен километров от ме-
ста удара. Г.у. вызываются накопленной потен-
циальной энергией упругого сжатия пород и ее 
внезапным высвобождением в форме цепной 
реакции мгновенного хрупкого разрушения 
участка массива, находящегося в предельно 
напряженном состоянии.

ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ, ве-
щества и материалы, способные к взаимодей-
ствию с окислителем (кислородом воздуха) 
в режиме горения. Г.в. и м. способны самовоз-
гораться, а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления. Г.в. и м. — понятие услов-
ное, так как в режимах, отличных от стандарт-
ной методики, негорючие и трудногорючие 
вещества и материалы нередко становятся 
горючими. Среди Г.в. и м. имеются вещества 
и материалы в различном агрегатном состоя-
нии, газы, пары, жидкости, твердые вещества 
и материалы, аэрозоли.

ГОСПИТАЛЬ ВОЕННЫЙ, военная лечебно-
профилактическая медицинская организация, 
предназначенная для оказания медицинской 
помощи и стационарного лечения военнослу-
жащих, а также генералов, адмиралов и стар-
ших офицеров, уволенных в запас по выслуге 
лет и находящихся в отставке. Право на меди-
цинское обслуживание и лечение в госпитале 
предоставлено также членам семей военно-
служащих и гражданскому персоналу сило-
вых структур, включая гражданское население, 
поступающее из районов ЧС. Г.в., функциони-
рующие в мирное и военное время, называют 
постоянными, а создаваемые на время войны —  
временными.

ГОСПИТАЛИ ПОДВИЖНЫЕ, лечебно-
профилактические медицинские органи-
зации, создаваемые по планам ГО в сис-
теме здравоохранения, предусмотренные 
для работы в полевых условиях вблизи 
очагов поражения или временного заме-
щения выбывшей из строя лечебно-про-
филактической медицинской организации 
и предназначены для оказания первичной 
медико-санитарной помощи и специализи-
рованной медицинской помощи поражен-
ным и больным. В целях оказания меди-
цинской помощи населению создаются Г.п. 
инфекционный, токсико-терапевтический 
и хирургический.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МА-
ЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ (ГИМС 
МЧС РОССИИ), система органов управления, 
организаций и подразделений, входящих в си-
стему МЧС России, осуществляющих госу-
дарственный надзор за маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок и их 
использованием во внутренних водах и терри-
ториальном море РФ, обеспечение в пределах 
своей компетенции безопасности людей на 
водных объектах. В систему ГИМС МЧС Рос-
сии входит структурное подразделение цент-
рального аппарата МЧС России, территориаль-
ные органы, государственные инспекторы по 
маломерным судам, а также соответствующие 
подразделения и организации МЧС России, 
осуществляющие государственный надзор, 
регистрационную и экзаменационную работу, 
патрульную службу, диагностику и проведение 
освидетельствований (осмотров) маломерных 
судов и др. функции в области пользования ма-
ломерными судами.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛА-
СТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И  ТЕРРИТО-
РИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, со-
вокупность официальных взглядов и основных 
направлений деятельности органов государст-
венной власти по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от ЧС при-
родного, техногенного и биолого-социального 
характера. Основной целью является обеспе-
чение гарантированного уровня безопасности 
личности, общества и государства в пределах 
научно обоснованных критериев приемлемого 
риска.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, система официальных 
взглядов на оборонное строительство и обес-
печение безопасности государства, а также 
основных направлений политического, эко-
номического, социального и иного характера, 
реализуемых федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления, организациями и гражданами 
по совершенствованию подготовки к защите 
и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории РФ от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий, а также при ЧС.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА (ГПС), составная часть сил обес-
печения безопасности личности, общества 
и государства от пожаров. Является одним из 
видов пожарной охраны в РФ и координирует 
деятельность других видов пожарной охраны. 
В ГПС входят федеральная противопожарная 
служба и противопожарные службы субъек-
тов РФ. ФПС ГПС входит в состав МЧС Рос-
сии с 2002.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО-
ТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
И  БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, комплекс 
мероприятий, проводимых в целях предотвра-
щения неблагоприятного воздействия на здо-
ровье человека и окружающую среду потенци-
ально опасных химических и биологических 
веществ, а также возможных неблагоприятных 
последствий их применения. Регистр ведется 
Роспотребнадзором.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА (ГЭЭ), установление соответ-
ствия планируемой хозяйственной и иной де-
ятельности экологическим требованиям. ГЭЭ 
организуется и проводится уполномоченным 
государственным органом и экспертными ко-
миссиями, специально создаваемыми для: объ-
ективной оценки экологических последствий 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; заблаговременного выявления и предо-
твращения возможных конфликтных ситуаций 
в случае реализации этой деятельности; повы-
шения качества экологического обоснования 
принимаемых решений. ГЭЭ является дейст-
венным средством государственного регулиро-
вания в целях: снижения экологического риска; 
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предупреждения возможных неблагоприят-
ных воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ними соци-
альных, экономических и иных последствий; 
предотвращения возможного ущерба государ-
ственным интересам РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
НАДЗОР, в РФ представляет собой систему 
контроля: за соблюдением предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо 
от их подчиненности и форм собственности, 
иностранными юридическими лицами, долж-
ностными лицами и гражданами РФ, а также 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства (далее — предприятия, учреждения, ор-
ганизации и граждане) планов противоэпизоо-
тических мероприятий (включая мероприятия 
по предупреждению и ликвидации болезней, 
общих для человека и животных); за организа-
цией и проведением мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации заболеваний животных 
заразными и незаразными болезнями, охраной 
территории РФ от заноса из иностранных госу-
дарств заразных болезней животных; за соблю-
дение ветеринарных правил при производстве, 
переработке, хранении и реализации продук-
тов животноводства, ввозе в РФ, транзите по 
ее территории и вывозе подконтрольных ве-
теринарной службе грузов, при производстве, 
применении и реализации препаратов и техни-
ческих средств ветеринарного назначения, при 
проектировании, строительстве и реконструк-
ции животноводческих комплексов, птицефа-
брик, мясокомбинатов, других предприятий 
по производству и хранению продуктов жи-
вотноводства, при организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств граждан, а также за нормированием 
ветеринарно-санитарных показателей, характе-
ристик и вредных факторов кормов, кормовых 
добавок и продуктов животноводства, обеспе-
чивающих безопасность их для здоровья чело-
века и животных; за соблюдением требований 
ветеринарных правил, норм и правил ветери-
нарно-санитарной экспертизы по безопасности 

в ветеринарном отношении пищевых продук-
тов и продовольственного сырья животного 
происхождения, условий их заготовки, подго-
товки к производству, изготовления, ввоза на 
территорию РФ, хранения, транспортировки 
и поставок. Органами Г.в.н. являются органы 
управления, учреждения и организации Госу-
дарственной ветеринарной службы РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР, 
систематизированный, постоянно пополня-
емый свод сведений о водных объектах, со-
ставляющих единый государственный фонд 
водных ресурсов, о режиме, качестве и исполь-
зовании вод, а также о водопользователях. Ве-
дение Г.в.к. осуществляется постоянно по еди-
ной методике. Данные, приведенные в Г.в.к., 
являются официальными и применяются при: 
текущем и перспективном планировании ис-
пользования вод и проведении водоохранных 
мероприятий; размещении производительных 
сил; составлении схем комплексного исполь-
зования и охраны вод и водохозяйственных 
балансов; проектировании водохозяйствен-
ных, промышленных, транспортных и других 
сооружений, связанных с использованием вод; 
прогнозировании изменений гидрологических 
условий водности рек и качества вод и т. д.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПО-
ЖАРНОМУ НАДЗОРУ, должностное лицо ор-
гана ГПН ФПС, осуществляющее в порядке, 
установленном законодательством РФ, дея-
тельность по проверке соблюдения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями, организа-
циями, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, общественными объединениями, 
иными юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальными 
предпринимателями, должностными лицами, 
гражданами РФ, иностранными гражданами, 
лицами без гражданства требований пожар-
ной безопасности, а также по проверке состо-
яния используемых (эксплуатируемых) ими 
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объектов защиты, принятия предусмотренных 
законодательством РФ мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений 
требований, установленных законодательст-
вом РФ о пожарной безопасности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ, особый федеральный (общероссий-
ский) запас материальных ценностей. Г.м.р. 
предназначен для: обеспечения мобилизаци-
онных нужд РФ; обеспечения первоочередных 
работ при ликвидации ЧС; оказания государст-
венной поддержки различным отраслям народ-
ного хозяйства, предприятиям, учреждениям, 
организациям, а также субъектам РФ в целях 
стабилизации экономики при временных на-
рушениях снабжения важнейшими видами сы-
рьевых и топливно-энергетических ресурсов, 
продовольствием в случае возникновения дис-
пропорций между спросом и предложением 
на внутреннем рынке; оказания гуманитарной 
помощи; оказания регулирующего действия на 
рынок материальных ресурсов. Формирова-
ние, хранение и обслуживание запасов Г.м.р., 
за исключением мобилизационного резерва, 
обеспечивается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим управ-
ление Г.м.р., его территориальными органами 
и организациями, которые образуют единую 
федеральную систему Г.м.р. РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ВЫ-
ПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, государственная функция, 
исполняемая МЧС России и его территори-
альными органами посредством организации 
и проведения проверок деятельности органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, общест-
венных объединений, иных юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также индиви-
дуальных предпринимателей, должностных 
лиц, граждан РФ, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты, 
принятия предусмотренных законодательст-
вом РФ мер по пресечению и (или) устране-
нию выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, по пре-
дупреждению, обнаружению, пресечению 
нарушений законодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здо-
ровья населения и среды обитания. Г.с-э.н. 
включает в себя: контроль за выполнением 
санитарного законодательства, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, предписаний и постановлений 
должностных лиц, осуществляющих Г.с.-э.н.; 
санитарно-карантинный контроль в пунктах 
пропуска через Государственную границу РФ; 
меры пресечения нарушений санитарного за-
конодательства, выдачу предписаний и вы-
несение постановлений о фактах нарушения 
санитарного законодательства, а также привле-
чение к ответственности лиц, их совершивших; 
контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой; проведение санитарно-эпиде-
миологических расследований, направленных 
на установление причин и выявление условий 
возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений); разработку пред-
ложений о проведении санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) меропри-
ятий; статистическое наблюдение в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на федеральном 
уровне; государственный учет инфекционных 
заболеваний, профессиональных заболева-
ний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания в целях формирова-
ния государственных информационных ресур-
сов. Целью Г.с.-э.н. является получение объ-
ективной информации в объеме, достаточном 
для обеспечения рационального планирования, 
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осуществления и корректировки мероприятий 
по профилактике и борьбе с инфекционными 
(паразитарными) болезнями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭ-
РОМОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
МЧС РОССИИ («ЦЕНТРОСПАС»), федераль-
ное государственное учреждение, предназна-
ченное для оперативного реагирования на 
возникающие ЧС природного и техногенного 
характера и проведения поисково- и аварийно-
спасательных работ. Создан в 1992, имеет фи-
лиал в г. Туапсе Краснодарского края. Основ-
ными задачами, решаемыми Центроспасом, 
являются: оперативная доставка спасателей 
и экспертов, средств спасения, специальных 
грузов в зоны ЧС; организация и проведение 
поисково-, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах ЧС; оказание экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим 
в районах ЧС; проведение профилактического 
медицинского обслуживания после экспеди-
ционной реабилитации спасателей и других 
работников отряда; выполнение работ с при-
менением авиационных и парашютных тех-
нологий спасения; приобретение, накопление, 
хранение и обновление спасательного обору-
дования, средств жизнеобеспечения, спецсна-
ряжения; техническое обслуживание и ремонт 
спасательного оборудования и снаряжения от-
ряда и других заинтересованных организаций; 
проведение испытаний, в т. ч. сертификацион-
ных, новых образцов спасательного оборудо-
вания и снаряжения; организация подготовки 
и повышения квалификации спасателей и спе-
циалистов и др.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ, деятельность за соблюдением 
экологического законодательства, нормативов 
и правил, выполнением мероприятий по охра-
не окружающей среды. Система Г.э.к. состоит 
из службы наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, производственного и общест-
венного экологического контроля, проводимых 
органами представительной и исполнительной 

власти всех уровней. Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
Г.э.к., является Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользования (Росприрод-
надзор). Должностные лица и специалисты 
этой службы контролируют соблюдение норм 
и правил природоохранного законодательства. 
При выявлении нарушений они ограничивают, 
приостанавливают или запрещают выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру и водные объекты; запрещают освоение 
и использование объектов; дают предписания 
об аннулировании лицензий на пользование 
отдельными видами природных ресурсов; 
предъявляют штрафные санкции, иски о воз-
мещении ущерба, причиненного загрязнением 
окружающей среды и пр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР, система надзорных организаций 
и инспекций Министерства энергетики РФ, 
действующая в целях обеспечения эффектив-
ного использования энергетических ресурсов 
и безопасной эксплуатации энергетических 
установок.

ГОТОВНОСТЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, (далее — форми-
рований), состояние, характеризующееся 
степенью подготовленности формирований 
к выполнению поставленных перед ними за-
дач. Основными состояниями готовности 
формирований являются: готовность к выд-
вижению (маршу, передвижению железнодо-
рожным, воздушным и водным транспортом); 
готовность к проведению АСДНР; готовность 
к выполнению задач по жизнеобеспечению по-
страдавшего населения и др.

ГОТОВНОСТЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖ-
БЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, способность 
органов управления, формирований и учре-
ждений ВСМК проводить в установленном 
объеме мероприятия в соответствии с режи-
мом ее деятельности и сложившейся обста-
новкой.
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ГОТОВНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И РСЧС, спо-
собность органов управления в любых усло-
виях обстановки и в установленные сроки 
успешно выполнить возложенные на них 
задачи. Готовность достигается: укомплекто-
ванностью органов управления хорошо под-
готовленным личным составом, средствами 
связи и автоматизации, транспортом; четким 
планированием и умелой организацией пере-
вода органов управления на режим работы 
военного времени; заблаговременной подго-
товкой лиц, предназначенных для пополне-
ния органов управления; заблаговременным 
распределением личного состава по пунктам 
управления; всесторонней подготовкой меро-
приятий по развертыванию системы управле-
ния ГО; четкой организацией и бдительным 
несением повседневного оперативного де-
журства.

ГОТОВНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, состояние сил и средств 
ГО, обеспечивающее постоянную готовность 
к выполнению возложенных на них задач 
и к приведению их установленным порядком 
в высшие степени готовности. Готовность сил 
и средств ГО достигается: комплектованием 
подготовленным личным составом; оснаще-
нием предусмотренными штатами вооруже-
нием, специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, 
другими материально-техническими средства-
ми, предназначенными для развертывания сил 
и средств, проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в мирное и воен-
ное время; подготовкой личного состава, по-
дразделений и формирований к действиям по 
предназначению.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ МЧС РОС-
СИИ, способность в установленные сроки 
немедленно обеспечить связью органы управ-
ления, спасательные воинские формирования 
МЧС России, подразделения ФПС МЧС Рос-
сии и ГИМС МЧС России, а также довести 

сигналы и информацию оповещения до орга-
нов управления МЧС России и населения.

ГРАД, ледяные частицы, выпадающие из об-
лаков в летнее время года, состоящие из про-
зрачных и мутных слоев льда. Г. выпадает из 
кучево-дождевых облаков при грозах и, как 
правило, вместе с ливневым дождем. Градины 
(судя по их виду и размерам) в период фор-
мирования многократно перемещаются вверх 
и вниз сильными токами конвекции, наращи-
вая свои размеры путем столкновения с пере-
охлажденными каплями. В нисходящих токах 
они опускаются в слои с положительными 
температурами, где протаивают сверху, затем 
опять поднимаются вверх и замерзают на по-
верхности. Интенсивность восходящего пото-
ка при градовых процессах настолько велика, 
что выносимый ими воздух может проникать 
в нижнюю стратосферу, в область с большой 
отрицательной плавучестью, и над облаком 
можно увидеть возвышающийся купол.

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА, синоним термина 
«гражданская оборона». Рекомендован к ис-
пользованию Амманской декларацией по гра-
жданской защите, принятой на Международном 
форуме МОГО в Аммане (Иордания) 3–5 апре-
ля 1994. Под термином «Г.з.» понимается со-
вокупность всей гуманитарной деятельности, 
связанной с защитой населения, окружающей 
среды и собственности как от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий, так 
и в случаях аварий и стихийных бедствий. Этот 
термин более точно отражает смысл деятель-
ности в рассматриваемой области, ибо защита 
является практическим смыслом этой деятель-
ности, а не конфликтный метод активного про-
тиводействия как оборона.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА (ГО), система 
мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при 
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возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера.

ГРЕЙДЕР, землеройная машина, предназна-
ченная для срезания, перемещения и разрав-
нивания грунта (сыпучих, строительных ма-
териалов); бывают прицепные и самоходные 
(автогрейдеры). Г. применяются для строитель-
ства, ремонта и содержания дорог, планирова-
ния местности и прокладки колонных путей, 
обеззараживания почвы, расчистки территории 
при проведении аварийно-спасательных работ, 
борьбе с наводнениями и др.

ГРОЗА, атмосферное явление, связанное с раз-
витием мощных кучево-дождевых облаков, 
сопровождающееся многократными электри-
ческими разрядами между облаками и земной 
поверхностью, шквалистым ветром, звуковы-
ми явлениями (громом), ливневыми дождями, 
градом. По причинам и условиям образования 
различают местные, фронтальные и ночные Г.

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ, опасные вещества, мате-
риалы, изделия и отходы производства, кото-
рые вследствие их специфических свойств при 
транспортировании или перегрузке могут со-
здать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать 
загрязнение окружающей среды, повреждение 
и уничтожение транспортных сооружений, 
средств и иного имущества.

ГРУНТ, многокомпонентное геологическое 
образование (горные породы, почвы, техно-
генные системы), которое является объектом 
инженерно-строительной деятельности. Г. —  
широко распространенное в инженерной ге-
ологии, горном деле, строительной практике 
и в быту наименование минеральных образо-
ваний, часто с органическими включениями, 
которые являются основным объектом изуче-
ния грунтоведения. Под термином «Г.» подра-
зумеваются: собирательное название горных 
пород (включая почвы), техногенных образо-
ваний, геокомпозитов, залегающих преиму-
щественно в зоне выветривания земной коры 

и являющихся объектом деятельности челове-
ка и рассматриваемых со строительной и ин-
женерно-хозяйственной точек зрения или при 
общем подходе к оценке верхней части литос-
феры (мерзлый, твердый Г. и т. п.); основание 
зданий, сооружений и композит конструкции 
самого сооружения (для дорог, насыпей, пло-
тин); среда для размещения подземных соору-
жений (тоннелей, трубопроводов); название 
породы в горнодобывающей промышленности 
(отвалы).

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, гравитационные под-
земные воды первого от поверхности Земли 
постоянного водоносного горизонта, распола-
гающегося на региональном водоупоре. Обра-
зуются, главным образом, за счет инфильтра-
ции (просачивания) атмосферных осадков 
и вод рек, озер, водохранилищ, оросительных 
каналов. В районах речных долин запасы Г.в. 
пополняются восходящими водами более глу-
боких горизонтов (например, водами артезиан-
ских бассейнов), а также за счет конденсации 
водяных паров. Поверхность Г.в. является сво-
бодной, т.к. Г.в. обычно безнапорные.

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ООН ПО ОЦЕНКЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ БЕДСТВИЙ И  КООРДИ-
НАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ (UNDAC), структура, подотчетная 
секретариату ООН, создана в 1992 в соответ-
ствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
за № 46/182 на основе Женевского офиса по 
координации гуманитарных вопросов. Состо-
ит из привлекаемых экспертов, находящихся 
в режиме 24-часовой готовности. В случае 
бедствия UNDAC немедленно высылается 
в зону ЧС. Группа работает под председатель-
ством Резидента ООН и (или) Гуманитарно-
го координатора UNDP (Программа развития 
ООН) и оценивает необходимые размеры 
финансовой и специальной помощи при ЧС. 
UNDAC может рекомендовать ООН привле-
чение экстренной международной помощи. 
В случае катастрофы UNDAC составляет экс-
пертную оценку о потребностях пострадавшей 
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стороны и совместно с правительством и др. 
участниками ликвидации ЧС приступает 
к работе в Центре по координации операций 
(UN OSOCC) как группа по управлению в ЧС 
(UNDMT), обладающая автономностью до 14 
суток. Основные ресурсы, доступные UNDMT, 
обычно представляются партнерами по ООН, 
такими как: UNHСR (Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев Органи-
зации Объединенных Наций); UNDP (Про-
грамма развития Организации Объединенных 
Наций); UNICEF (Детский фонд Организации 
Объединенных Наций); WHO (Всемирная 
организация здравоохранения); ФАО (Продо-
вольственная и сельскохозяйственная органи-
зация); WFP (Всемирная продовольственная 
программа). С началом работ в зоне ЧС сила-
ми UN ОСНА создается UN OSOCC (Центр 
по координации операций) или LEMA (мест-
ный орган по управлению в ЧС). Концепция 
UN OSOCC была предложена и разработана 
в OCNA в целях создания группы экспертов 
и высокопрофессионального персонала, спо-
собного к быстрому развертыванию в зоне ЧС.

ГРУППИРОВКА СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И  РСЧС ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, сведенные 
в определенную систему и развернутые (рас-
положенные) соответствующим образом силы 
и средства ГО и РСЧС для выполнения задач 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС. 
Группировка предназначена для организо-
ванного проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. Она может состо-
ять из первого, второго эшелона и резерва. Со-
став эшелонов, количество и состав смен опре-
деляются, исходя из конкретной обстановки, 
сложившейся в зоне ЧС или очагах поражения, 
а также наличия сил и средств.

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЕМЫЕ 
В  ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
часть населения, проходящего обязательную 
подготовку в области ГО и защиты от ЧС, 
объединенная для организации ее обучения 

в зависимости от степени участия в выполне-
нии мероприятий ГО и защиты от ЧС, а, сле-
довательно, и требований к уровню знаний, 
умений и навыков в области ГО и защиты от 
ЧС. Деление населения на соответствующие 
группы осуществляется в интересах повыше-
ния качества и эффективности его подготовки. 
Группы населения, проходящие обязательную 
подготовку в области защиты от ЧС природ-
ного и техногенного характера, определены 
в Положении о подготовке населения в обла-
сти защиты от ЧС природного и техногенно-
го характера, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2003 № 547, 
а в области ГО — в Положении об организа-
ции обучения населения в области ГО, утвер-
жденном постановлением Правительства РФ 
от 2 ноября 2000 № 841.

ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА, неблаго-
приятное событие социального, природного, 
техногенного характера, приводящее к нару-
шению сложившегося уклада жизни; ухудше-
нию социально-экономического жизненного 
уровня; гибели или увечью больших групп 
населения; нарушению нормальных условий 
функционирования органов государственного 
и местного управления; нанесению глобальных 
повреждений объектам инфраструктуры и сре-
де жизнедеятельности. В отличие от катастроф 
природного и техногенного происхождения при 
Г.к. основной ущерб относится к обществу, об-
щественному бытию и сознанию, социальному, 
экономическому и культурному уровню жизни 
отдельного человека, установившемуся до Г.к. 
Источниками Г.к. являются: войны и военные 
конфликты, межнациональные и межрелигиоз-
ные столкновения, захват власти антиконсти-
туционными силами (государственный пере-
ворот), масштабные террористические атаки, 
стихийные природные бедствия, глобальные 
и национальные техногенные катастрофы, эпи-
демии и эпизоотии, экономические кризисы.

ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 
согласованных и взаимосвязанных по цели, 
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месту и времени безвозмездных коллективных 
и (или) индивидуальных действий междуна-
родных организаций, государственных и об-
щественных организаций различных стран, 
конфессиональных и иных структур, частных 
лиц и других участников действий, направ-
ленных на ликвидацию ЧС, первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавше-
го в ЧС, или его эвакуацию из опасной зоны; 
оказание населению медицинской, социальной 
и других видов помощи. В международной 
практике проведения Г.о. выделяется шесть 
основных направлений действий, степень 
важности и приоритет которых варьируются 
по иерархии и масштабу. В целом эти направ-
ления считаются базовыми: поиск и спасение; 
предоставление убежища; обеспечение пита-
нием; снабжение питьевой водой; медицинское 

и социальное обеспечение; защита населения 
от запугивания.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, мероприятия, 
осуществляемые в целях облегчения тягот 
мирного населения в условиях войн, воору-
женных конфликтов и различных бедствий 
путем его обеспечения жизненно необходи-
мыми предметами потребления. Г.п. прово-
дится как в рамках операции по восстанов-
лению и поддержанию мира, так и в виде 
самостоятельной программы в виде гумани-
тарной операции. Г.п. осуществляется, как 
правило, под эгидой одной из международ-
ных организаций. МЧС России неоднократно 
участвовало в осуществлении Г.п. от имени 
и по поручению органов государственной 
власти РФ.



Давление атмосферное

74

ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ, давление, про-
изводимое атмосферой на находящиеся в ней 
предметы и на земную поверхность. С увели-
чением высоты над землей уменьшается. Ос-
новным прибором для измерения Д.а. является 
барометр, в котором атмосферное давление, 
действующее на столб ртути, уравновешива-
ется давлением этого столба.

ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ, совокупность меха-
нических напряжений в породном массиве, 
обусловленных воздействием естественных 
внешних факторов и их перераспределением 
в процессе отработки месторождения. В не-
тронутом массиве Д.г. возникает в результате 
действия сил гравитации (собственный вес 
пород), тектонических процессов, а также мо-
жет вызываться температурными градиентами. 
При отсутствии тектонических сил и темпера-
турных градиентов массив находится в состо-
янии напряженного равновесия, вызываемого 
давлением каждой частицы породы.

ДАМБА, гидротехническое сооружение в виде 
насыпи для защиты территории от наводнений, 
для ограждения искусственных водоемов и во-
дотоков, для направленного отклонения потока 
воды. В зависимости от назначения Д. быва-
ют: струенаправляющие —  продольные и по-
перечные, устраиваемые при выправительных 
работах на реках для отклонения речного по-
тока в желаемом направлении и для отложе-
ния наносов у размываемых берегов; загради-
тельные, применяемые для закрытия рукавов 
и староречии в речных руслах; оградительные, 
или Д. обвалования, защищающие поймы рек 

и пониженные прибрежные территории от за-
топления их паводковыми водами.

ДЕБЛОКИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ, ком-
плекс технологических операций, выполняе-
мых спасательными формированиями с целью 
обеспечения доступа к людям, находящимся 
в завалах, в блокированных помещениях, под 
селевыми отложениями, в скальных образова-
ниях, в лавинах, в деформированных транс-
портных средствах и др., для оказания им не-
обходимой помощи и эвакуации в безопасные 
места. Технология Д.п. и организация работ 
по деблокированию определяются объектом 
деблокирования, временем суток, состоянием 
объекта, погодными условиями, состоянием 
пострадавших и другими факторами.

ДЕГАЗАЦИЯ, мероприятия по удалению (раз-
рушению, нейтрализации) отравляющих ве-
ществ (ОВ) с поверхностей объектов и местно-
сти являются частью специальной обработки. 
Д. производится с помощью специальных 
технических средств —  приборов, комплек-
тов, дегазационных машин с применением 
дегазирующих растворов (рецептур). Исполь-
зуются также вспомогательные (подручные) 
средства, вода, органические растворители, 
моющие растворы и т. д. Основной способ Д. 
физико-химический, который подразделяется 
на жидкостный и безжидкостный. Жидкост-
ный способ состоит в обработке загрязненных 
поверхностей дегазирующими растворами. 
К безжидкостному способу относят тепловой 
и сорбционный.

ДЕГАЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, ком-
плекс технических мероприятий, направлен-
ных на снижение природной газоносности 
угля до начала и в процессе ведения горных 
работ. Д.у.п. обеспечивает уменьшение газовы-
деления в выработке, повышение безопасно-
сти работ, возможность увеличения нагрузки 
на очистные забои. В зависимости от горно-ге-
ологических и горнотехнических условий при-
меняют следующие группы способов Д.у.п.: 

Д
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скважинами с поверхности; скважинами, про-
буренными из подготовительных выработок 
под углом к напластованию на соседние пла-
сты или в выработанное пространство разраба-
тываемого пласта; скважинами, пробуренными 
в плоскости пласта.

ДЕГРАДАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОД-
НОЙ СРЕДЫ, изменения, разрушения, за-
грязнения компонентов природной и геоло-
гической сред (горных пород, их массивов, 
ландшафтов, составляющих поверхностной 
и подземной гидросфер, почв, биоты), указы-
вающие на дестабилизацию природных равно-
весий при активизации техногенных факторов.

ДЕГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ, оттаивание 
и сокращение площади распространения мно-
голетнемерзлых пород (ММП) или, в более 
широком понимании, устойчивое повышение 
их температуры. Противоположный процесс —  
агградация мерзлоты — подразумевает новоо-
бразование (наступление, рост) мерзлых толщ 
или простое понижение их температуры. Оба 
эти понятия появились в геокриологии (мер-
злотоведении) в связи с развитием научных 
представлений о происхождении и истории 
развития криолитозоны.

ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
(ДДС), дежурный или диспетчерский орган 
городской службы, входящей в местную под-
систему РСЧС и имеющей силы и средства по-
стоянной готовности к действиям в ЧС.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ, удаление радиоактивно-
го загрязнения с любой поверхности или из 
определенной среды. Удаление радиоактивных 
веществ (РВ) с поверхностей оборудования, 
техники, вещевого имущества, средств защи-
ты, продовольствия, местности, сооружений, 
с других объектов, а также из воды; является 
частью специальной обработки. Подразде-
ляется на частичную и полную. Частичная 
Д. проводится силами самих формирований, 
воинских частей, спасательных воинских 

формирований МЧС России, подвергших-
ся загрязнению РВ, без отрыва от выполне-
ния своих задач с использованием табельных 
и подручных средств. Полная Д. проводится, 
как правило, после выполнения специальных 
задач в незагрязненных районах или на пун-
ктах специальной обработки с использованием 
табельных средств Д., с привлечением подра-
зделений спасательных воинских формирова-
ний МЧС России, а при больших объемах де-
зактивационных работ — подразделений войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ И ДЕГАЗАЦИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, обезврежи-
вание СИЗ, загрязненных РВ, или обеззара-
живание СИЗ, зараженных ОВ или АХОВ. Д. 
и д. СИЗ является частью специальной обра-
ботки и проводится, как правило, вне зон за-
грязнения (заражения) на пунктах специаль-
ной обработки (специально оборудованных 
площадках).

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ, 
дезактивация поверхности, основанная на рас-
творении поверхностного слоя объекта в элек-
тролите под действием внешнего электриче-
ского поля.

ДЕЗАКТИВИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И  РЕ-
ЦЕПТУРЫ, химические вещества для дезак-
тивации техники, вещевого имущества, зда-
ний, сооружений, средств защиты, местности 
и воды. Их действие основано на удалении 
радиоактивных веществ (РВ) с загрязненных 
поверхностей или их изоляции. Д.в. и р. клас-
сифицируются по предназначению, видам об-
рабатываемых объектов, типу растворителя 
или основного компонента, являющегося дис-
персной средой, типу основного дезактивиру-
ющего вещества или его компонента и т. д.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ, процесс уничтожения вред-
ных насекомых, сельскохозяйственных вре-
дителей, осуществляемый физическими, 
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химическими и биологическими методами. Д. 
представляет собой комплекс мероприятий по 
уничтожению насекомых, а также других чле-
нистоногих, имеющих эпидемиологическое 
значение (клещи, блохи, вши, москиты, комары, 
мухи, мошки, мокрецы, слепни и др.) и санитар-
но-гигиеническое значение (тараканы, постель-
ные клопы, рыжие домовые муравьи и др.).

ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ, комплекс реакций 
организма и лечебных мер, направленных 
на уменьшение биологической активности 
и концентрации ядов (токсинов), а также на 
нормализацию нарушенных ими структур 
и функций. Обезвреживание (детоксикация) 
осуществляется методами усиления естествен-
ной детоксикации организма, т. е. промывание 
желудка — очищение кишечника, форсиро-
ванный диурез, лечебная гипервентиляция; 
искусственной детоксикации организма, т. е. 
интракорпоральные (перитонеальный диализ, 
кишечный диализ, гастроингестиальная сорб-
ция) и экстракорпоральные (гемодиализ, плаз-
мосорбция, гемосорбция, лимфорея и лим-
фосорбция, замещение крови, плазмаферез); 
антидотной детоксикации, т. е. химические 
противоядия (контактного действия, паренте-
рального действия), биохимические, фармако-
логические антагонисты.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, комплекс мероприятий, на-
правленных на полное или частичное уничто-
жение возбудителей инфекционных болезней 
и разрушение токсинов на объектах внешней 
среды. Д. — обеззараживание помещений, обо-
рудования, транспорта, изделий медицинско-
го назначения, предметов ухода за больными, 
пищевых продуктов, выделений, питьевых 
и сточных вод, территории и т. д.

ДЕЗОДОРАЦИЯ, уничтожение или ослабле-
ние неприятных запахов путем поглощения 
или разрушения пахучих веществ, приоста-
новки процессов их образования (например, 
гниения). Д. также достигается вентиляци-
ей, озонированием воздуха, распылением 

дезодоранта, своевременной физической и хи-
мической обработкой отходов и нечистот. Име-
ет санитарное и эстетическое значение.

ДЕЙСТВИЕ БОЕПРИПАСОВ, эффект, про-
изводимый боеприпасами во время их при-
менения по назначению. Наиболее характер-
ные виды Д.б.: фугасное —  поражение цели 
продуктами взрыва заряда и образующейся 
ударной волной (характеризуется объемом 
воронки и величиной избыточного давления 
ударной волны); осколочное —  механическое 
воздействие на цель осколков, образующихся 
при дроблении корпуса боеприпаса, или спе-
циально применяемых готовых убойных эле-
ментов (характеризуется количеством и массой 
осколков, скоростью их разлета); ударное —  по-
ражение цели за счет кинетической энергии 
движущегося боеприпаса (характеризуется 
массой, скоростью встречи и прочностью бо-
еприпаса); кумулятивное —  поражение цели за 
счет концентрации энергии взрыва в заданном 
направлении; зажигательное —  воспламенение 
цели специально применяемыми для снаряже-
ния зажигательными составами.

ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ТУ-
ШЕНИЮ ПОЖАРОВ, организованное при-
менение сил и средств пожарной охраны для 
выполнения основной задачи при тушении 
пожаров. Действия по тушению пожаров на-
чинаются с момента получения сообщения 
о пожаре пожарной охраной, считаются за-
конченными по возвращении подразделения 
пожарной охраны на место постоянной дис-
локации (пожарное депо) и включают в себя: 
обработку вызовов; выезд и следование к ме-
сту вызова (пожара); разведку пожара; спасе-
ние людей и имущества; развертывание сил 
и средств подразделения пожарной охраны; 
ликвидацию пожара; выполнение специальных 
работ; сбор и возвращение в подразделение.

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВОД-
НОГО ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪ-
ЕКТА, документ, в котором обосновывается 



Декомпрессионная болезнь
Д

77

безопасность подводного потенциально опас-
ного объекта и определяются меры по обеспе-
чению безопасности подводного потенциально 
опасного объекта (обосновывается необходи-
мый объем вмешательства). Д.б.п.п.о. опреде-
ляет возможные характер и масштаб ЧС в рай-
оне нахождения подводного потенциально 
опасного объекта и мероприятия по их преду-
преждению и ликвидации. Д.б.п.п.о. разраба-
тывается и утверждается его собственником, 
который несет ответственность за полноту 
и достоверность указанной в ней информации.

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВОД-
НЫХ РАБОТ ОСОБОГО (СПЕЦИАЛЬНОГО) 
НАЗНАЧЕНИЯ, документ, в котором обосно-
вывается повышение безопасности подводно-
го потенциально опасного объекта в результате 
использования предлагаемой технологии под-
водных работ особого назначения и обосновы-
вается безопасность производства работ.

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И  РАЗВИТИЮ 
(1992), один из трех правовых документов, 
принятых Конференцией в Рио-де-Жаней-
ро (два других —  «Повестка дня на XXI век» 
и «Лесные принципы»). Декларация содер-
жит преамбулу и определения 27 принципов, 
в значительной мере повторяющих принципы 
Декларации Стокгольмской конференции ООН 
по окружающей среде (1972). В Декларации 
говорится, что люди имеют право на здоровую 
и плодотворную жизнь в гармонии с приро-
дой. Каждый человек должен иметь соответ-
ствующий доступ к информации, касающейся 
окружающей среды, которая имеется в распо-
ряжении государственных органов, включая 
информацию об опасных материалах и дея-
тельности по месту жительства, и возможность 
участвовать в процессах принятия решений.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, форма оценки соответствия, содержащая 
информацию о мерах пожарной безопасно-
сти, направленных на обеспечение на объекте 

защиты нормативного значения пожарного 
риска. Д.п.б. разрабатывается и представляет-
ся в уведомительном порядке собственником 
объекта защиты или лицом, владеющим им на 
праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном основании 
в органы государственного пожарного надзора.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, официальное про-
возглашение организацией, осуществляющей 
эксплуатацию опасного производственного 
объекта, своей готовности к обеспечению по-
следовательного выполнения требований про-
мышленной безопасности. Является одним 
из ключевых элементов системы управления 
промышленной безопасностью. Одной из ос-
новных задач декларирования является воз-
ложение на предпринимателя обязанностей 
по осуществлению комплекса работ по оцен-
ке опасностей эксплуатируемых им объектов 
с учетом принятых им мер по предупреждению 
возникновения и развития аварий. Декларация 
промышленной безопасности представляется 
надзорным органам в качестве обязательного 
элемента для получения лицензии на эксплуа-
тацию объектов, а также органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления для информирования о проде-
ланной работе.

ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ, патологи-
ческое состояние, развивающееся вследствие 
образования в крови и тканях живых организ-
мов пузырьков газа при снижении внешнего 
давления (у человека при выходе из кессона, 
всплывании с глубины на поверхность, при 
подъеме на высоту). В литературе встречают-
ся и другие названия Д. б.: кессонная болезнь, 
Д.б. водолазов, высотная Д.б. или субатмос-
ферная болезнь авиаторов, дисбаризм, аэроэм-
болизм, десатурационная аэропатия, аэробул-
лезис, «бендз». Однако они менее удачны, т. к. 
не отражают сущности болезни или подчерки-
вают лишь отдельные формы ее проявления.
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ДЕКОМПРЕССИЯ, процесс снижения давле-
ния в водолазных барокамерах и колоколах, 
соответствующий режиму подъема водолаза 
с глубины и обеспечивающий рассыщение 
тканей его организма от индифферентных га-
зов. Режим Д. предусматривает определенную 
скорость снижения давления (подъема с глуби-
ны), количество и глубину остановок, время 
выдержки на каждой из них. Он может пред-
усматривать также определенную периодич-
ность смены дыхательных смесей в процессе 
декомпрессии.

ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, внеш-
ние признаки, физические поля и элементы 
деятельности различного рода объектов, ре-
гистрируемые визуально-оптическими, элек-
тронно-оптическими и радиолокационными 
средствами наблюдения, разведки и информа-
ционной борьбы, а также системами наведе-
ния и управления оружием, которые позволяют 
обнаружить и выявить объект, определить его 
назначение, основные параметры, характер де-
ятельности и оценить возможные пути инфор-
мационного противоборства. В условиях воен-
ного времени Д.п. дислокации войск и сил, их 
действий, расположения объектов экономики 
и инфраструктуры подлежат скрытию.

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ, удаление ртути и ее 
соединений физико-химическими и (или) ме-
ханическими способами с целью исключения 
отравления людей и животных. Основными 
способами Д. являются: сбор капель ртути ме-
ханическим способом; обработка поверхности 
с помощью щеток, смоченных водными раство-
рами 20 % хлорного железа, 2 % марганцовокис-
лого калия, подкисленного соляной кислотой 
(5 см3 на 1 л раствора) или 4 % раствором дих-
лоромина Б при контакте растворов с поверхно-
стью 1 сутки с расходом 0,5 л/м2; обработка по-
верхности горячим мыльно-содовым раствором 
(400 г мыла, 500 г соды на 10 л воды).

ДЕПРЕССИОННАЯ СЪЕМКА, (шахты, рудни-
ка), комплексное одновременное обследование 

вентиляционной системы шахт и рудников. 
Реже Д.с. применяется при исследовании си-
стем вентиляции протяженных транспортных 
тоннелей и других подземных объектов. Д.с. 
состоит в определении режимов работы всех 
вентиляторных установок (расход, давление, 
к.п.д.), определении величины естественной 
тяги (в ДаПа), а также в топологически связан-
ном измерении депрессии и расходов воздуха 
в выработках шахты. Д.с. выполняется по за-
мкнутым маршрутам и по объему исследова-
ний бывает детальной или упрощенной.

ДЕРАТИЗАЦИЯ, система организационных, 
санитарно-технических, санитарно-гигие-
нических и истребительных мероприятий, 
направленных на истребление грызунов —  
источников или переносчиков возбудителей 
инфекционных болезней человека, а также на 
создание условий, неблагоприятных для их 
жизни и распространения. Перед проведени-
ем дератизационных и дезинсекционных ме-
роприятий в обязательном порядке проводится 
санитарно-эпидемиологическое обследование 
объектов и территории на наличие грызунов 
и бытовых членистоногих, по результатам 
которого определяют интенсивность предсто-
ящих дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий.

ДЕСАНТИРУЕМЫЙ КОМПЛЕКС СПАСА-
ТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ (ДКСП), спасатель-
ные средства, предназначенные для десан-
тирования в район бедствия (в качестве 
плавсредств используются спасательные пло-
ты ПСН-10МК, ПСН-10М, ПСН-6 в упаковке) 
с транспортных самолетов типа Ил-76, снаб-
женных оборудованием для десантирования 
парашютно-грузовых систем типа ПГС-500, 
ПГС-1000 на скоростях полета самолета 280–
350 км/ч с высот 150–500 м.

ДЕСАНТНО-ВЫСАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 
транспортные средства (катера, плашкоу-
ты, баржи, аппараты на воздушной подушке, 
вертолеты), предназначенные для перевозки 
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и высадки десанта или спасателей с кораблей, 
судов и транспортов на необорудованное побе-
режье, а также для выгрузки специальной тех-
ники, оборудования и др. Д.-в.с. доставляются 
в район высадки на судах и транспортах, обо-
рудованных аппарелью, док-камерой или соот-
ветствующими грузоподъемными средствами, 
взлетно-посадочными площадками для вер-
толетов. Грузоподъемность Д.-в.с. — до 170–
200 т, скорость — до 10–20 уз. (18,5–37 км/ч).

ДЕСТРУКЦИЯ, изменение, тенденция или дви-
жение к повреждению, распаду или разруше-
нию связей, качеств или состояний материалов 
и объекта. Д. материалов и объектов выражает-
ся в опасных процессах разрушений под дейст-
вием тепла, механических напряжений, холода, 
влаги, света, радиации, биологических и хими-
ческих факторов. В соответствии с фактором 
воздействия различают следующие виды Д. 
материалов: механическую, термическую, тер-
моокислительную, фотохимическую, гидроли-
тическую, радиационную и др. Обычно в ма-
териалах одновременно протекает несколько 
видов деструкционных процессов, например, 
при их переработке в изделие, — механический, 
термический, термоокислительный.

ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕН-
КИ РЕСУРСА, методы расчетно-эксперимен-
тальной оценки параметров ресурса на базе 
расчетных уравнений по осредненным крите-
риям статической, длительной и циклической 
прочности, пластичности и трещиностойко-
сти. В отличие от вероятностных методов, 
когда параметры ресурса увязаны с вероят-
ностной оценкой достижения предельных со-
стояний, в детерминистических методах расче-
ты ведутся по средним значениям параметров 
оценки эксплуатационного нагружения геоме-
трических форм и размеров несущих элемен-
тов и механических свойств конструкционных 
материалов (при параметре вероятности 50 %).

ДЕТОКСИКАЦИЯ, разрушение во внеш-
ней среде токсинов, представляющих собой 

соединения бактериального, растительного 
и животного происхождения.

ДЕФОЛИАНТЫ, химические вещества из 
группы пестицидов, вызывающие ускоренное 
старение листьев. Д. воздействуют на систему 
ауксин-этилен в листьях и черешках растений, 
ослабляя действие ауксина и усиливая дейст-
вие этилена, который и активирует гидроли-
тический распад и приводит к образованию 
отделительного слоя в листовом черешке. 
В сельском хозяйстве Д. используются для 
ускорения созревания плодов, предуборочно-
го опадания листьев —  дефолиации (например, 
у хлопчатника).

ДЕФОРМАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ, измене-
ние формы или размеров сооружений или 
их элементов под действием внешних сил, 
при нагревании или охлаждении, изменении 
влажности и других воздействиях, вызываю-
щих изменение относительного положения 
рассматриваемых точек, сечений или объема 
сооружений. В сооружениях и их элементах 
различают упругую деформацию (исчеза-
ющую после устранения воздействия, выз-
вавшего Д.с.) и пластическую (остаточную) 
деформацию (остающуюся после удаления 
нагрузки). Для упругих деформаций справед-
лив линейный, а для пластических —  степен-
ной или экспоненциальный законы, связыва-
ющие усилия (напряжения) и перемещения 
(деформации).

ДЕФОРМИРУЮЩАЯ МАСКА, накладка 
на объект многоцветных пятен и полос раз-
личной формы, сходных по цвету и спект-
ральной яркости с наиболее характерными 
пятнами фона. Является одним из способов 
снижения заметности военных и других 
объектов, а также обмундирования воен-
нослужащих. Д.м. наносится по специаль-
ным эскизам, которые разрабатываются для 
каждого объекта с учетом его конструктив-
ных форм и внешних демаскирующих при-
знаков.
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ДИАГНОСТИКА, комплекс медицинских вме-
шательств, направленных на распознавание со-
стояний или установление факта наличия либо 
отсутствия заболеваний, осуществляемых по-
средством сбора и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
определения диагноза, выбора мероприятий 
по лечению пациента и (или) контроля за осу-
ществлением этих мероприятий; установле-
ние и изучение признаков, характеризующих 
состояние строительных конструкций зданий 
и сооружений для определения возможных от-
клонений и предотвращения нарушений нор-
мального режима их эксплуатации; функция 
контроля, целью которой является определе-
ние состояния работоспособности (неработо-
способности) или исправности (неисправно-
сти) диагностируемого объекта; установление 
и изучение признаков, характеризующих со-
стояние удерживающих сооружений для опре-
деления возможных отклонений и предотвра-
щения нарушений нормального режима их 
эксплуатации.

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ, установ-
ление, изучение и измерение параметров со-
стояния технических систем в штатных и ава-
рийных ситуациях для обеспечения заданных 
условий их функционирования, а также для 
прогнозирования и предотвращения аварий 
и катастроф. При штатных режимах основное 
внимание в Д.т. уделяется измерению параме-
тров рабочих процессов (давление, темпера-
тура, скорость, обороты), сопоставлению их 
с заданными для управления рабочими про-
цессами.

ДИНАМИТ, первоначально — бризантная 
взрывчатая смесь из нитроглицерина и пори-
стой земли. Изобретен в 1867 шведом А.Б. Но-
белем. Впоследствии взрывчатые вещества 
(ВВ) на основе нитроглицерина, инертных 
или активных порошкообразных наполните-
лей (пироксилин, древесная мука, нитраты, 

динитрогликоль), которые составили общую 
группу — динамиты. Д. — мощные ВВ с вы-
сокой чувствительностью к механическим 
и тепловым воздействиям. Изготовляются сме-
шением компонентов в механических смесите-
лях. Свойства Д. определяются соотношением 
нитроглицерина и добавок. Плотность самого 
мощного Д., названного «гремучим студнем» 
и представляющего собой нитроглицерин, же-
латинированный 7–10 % коллоксилина, состав-
ляет 1,6 г/см3, теплота взрыва — 6,5 МДж/кг, 
скорость детонации — 8 км/с. Широко при-
менялся в горном деле, строительстве, при 
взрывных работах. Впоследствии заменен ме-
нее опасными ВВ-аммонитами и др.

ДИОКСИНЫ, группа химических веществ, 
являющихся наиболее токсичными предста-
вителями ксенобиотиков из числа полихлори-
рованных полициклических соединений, к ко-
торым относятся дибензо-n-диоксины (ПХДД), 
дибензофураны (ПХДФ) и бифенилы (ПХБ). 
Д. являются высокотоксичным антропоген-
ным ядом, длительное время сохраняющимся 
в окружающей среде и организме человека или 
животных. Основными источниками поступле-
ния ПХДД и ПХДФ в окружающую среду яв-
ляются химические и металлургические про-
изводства, установки для сжигания бытовых 
и промышленных отходов, выхлопные газы 
автомобилей и др.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, комплекс мероприя-
тий, включающий медицинский осмотр вра-
чами нескольких специальностей и приме-
нение необходимых методов обследования, 
осуществляемых в отношении определенных 
групп населения в соответствии с законо-
дательством РФ с дальнейшей реализаци-
ей комплекса лечебно-профилактических 
и реабилитационных мероприятий. Д. осу-
ществляется лечебно-профилактическими 
медицинскими организациями и заключается 
в активном наблюдении за здоровьем опре-
деленных контингентов населения, в изуче-
нии условий труда и быта, в обеспечении их 
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правильного физического развития и сохране-
ния здоровья, а также в предупреждении забо-
леваний путем проведения соответствующих 
лечебно-профилактических, санитарно-гигие-
нических и социальных мероприятий.

ДИСТАНЦИОННАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ СИСТЕ-
МА ДРОБЛЕНИЯ ЛЬДА И УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЛЕДОВЫХ ЗАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФЮЗЕЛЯЖНОГО РАСКЛАДЧИКА ЗАРЯДОВ 
(ДВС-УЛЗ-ФРЗ), устройство, предназначен-
ное для разрушения ледовых полей и заторов 
в местах скопления льдов, задерживающих 
прохождение воды во время половодья, а так-
же для проведения профилактических работ 
по защите искусственных гидросооружений 
во время ледохода. Система ДВС-УЛЗ-ФРЗ 
включает в свой состав: штатный вертолет 
Ми-8 мт (Ми-8 мтв), оборудованный аварий-
ным люком и 6 штатными швартовочными ка-
натами; съемное оборудование, состоящее из 
фюзеляжного раскладчика зарядов и стеллажа 
для размещения зарядов; 8 взрывных зарядов 
(штатные мешки с аммонитом № 6 ЖВ или 
другим промышленным ВВ в мешках весом 
40 кг); многоцелевые взрыватели замедлен-
ного действия (МВЗД) — 8 ед.; промежуточ-
ные детонирующие устройства (ПДУ) — 8 ед.; 
крепежные устройства ПДУ — 8 ед.; шашки 
тротиловые — 8 единиц.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ ПО 
ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112», взаимодействие 
диспетчера с абонентом, целью которого явля-
ется стабилизация или улучшение психическо-
го состояния абонента. Д.п.п. осуществляется 
с учетом актуального эмоционального состо-
яния абонента и способствует информаци-
онному обмену, необходимому для принятия 
адекватных и своевременных решений. При не-
обходимости абонент может быть перенаправ-
лен в службу телефонной психологической по-
мощи (поддержки). При ликвидации ЧС в ряде 
случаев оказание квалифицированной Д.п.п. 
осуществляет «Горячая линия» МЧС России 

(ГЛ), которая является важной составной ча-
стью системы проводимых в условиях ЧС ава-
рийно-спасательных мероприятий и своего 
рода уникальной технологией, позволяющей 
в дистанционном режиме (по телефону) ока-
зывать профессиональную психологическую 
помощь и информационно-психологическую 
поддержку пострадавшим, их родственникам 
и близким, а также получать значимую инфор-
мацию для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (АСДНР).

ДИСТИМИЯ, аффективное расстройство не-
психотического уровня, проявляющееся сла-
бо или умеренно выраженной депрессивной 
симптоматикой и хроническим характером 
течения. С Д. связываются «преходящие без 
видимой причины расстройство настрое-
ния с преобладанием отрицательных эмоций 
и снижением влечений», «легкие формы де-
прессии с симптомами, недостаточными для 
постановки диагноза «большого депрессивно-
го расстройства», «хроническая субдепрессия» 
с минимальной выраженностью аффективного 
расстройства».

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БЖД), учебная дисци-
плина в области научных знаний, изучающая 
общие опасности, угрожающие современному 
человеку, и способы защиты от них в любых 
условиях обитания. Она является научно-мето-
дическим фундаментом для всех специальных 
дисциплин в области безопасности и направ-
лена на формирование безопасного мышления 
и поведения, общей грамотности в области 
безопасности как основы обеспечения защи-
ты личности, общества и государства в целом. 
Учебная Д. БЖД —  обязательная дисциплина 
всех направлений среднего профессиональ-
ного образования и первого уровня высшего 
образования (бакалавриата и специалитета).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
(ДПО), социально ориентированные обще-
ственные объединения пожарной охраны, 
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созданные по инициативе физических лиц 
и (или) юридических лиц —  общественных 
объединений для участия в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ (АСР). Пожарное 
добровольчество как форма общественной вза-
имопомощи получило распространение в Рос-
сии во 2-й половине XIX века.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТ-
ВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ 
(ДОСААФ РОССИИ), общероссийская обще-
ственно-государственная организация, пред-
назначенная для качественной допризывной 
подготовки молодежи. Основными задачами 
ДОСААФ России являются: патриотическое 
(военно-патриотическое) воспитание граждан; 
подготовка граждан по военно-учетным специ-
альностям; развитие авиационных и техниче-
ских видов спорта; участие в развитии физи-
ческой культуры и военно-прикладных видов 
спорта; летная подготовка курсантов летных 
образовательных организаций профессиональ-
ного образования, поддержание надлежащего 
уровня натренированности летного и инже-
нерно-технического состава, а также выполне-
ние иных видов авиационных работ; участие 
в подготовке к военной службе граждан, пре-
бывающих в запасе; подготовка специалистов 
массовых технических профессий и развитие 
технического творчества; участие в ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других ЧС; содержание объектов 
инфраструктуры ДОСААФ России в целях вы-
полнения задач в период мобилизации и в во-
енное время.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ, физическое 
лицо, являющееся членом или участником 
общественного объединения пожарной охра-
ны и принимающее на безвозмездной основе 
участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных 
работ (АСР). Д.п. могут быть лица, достигшие 
возраста 18 лет и способные по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные 

с участием в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении АСР. Д.п., принима-
ющие непосредственное участие в тушении 
пожаров, обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты пожарных и снаряжением 
пожарных, необходимыми для тушения пожа-
ров в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

ДОЗА АВАРИЙНАЯ, поглощенная доза, по-
лучаемая в условиях заведомого превышения 
максимально допустимого значения дозы излу-
чения при выполнении аварийно-спасательных 
работ, например, по спасению персонала или 
ценного имущества.

ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ, понятие, введенное для 
количественной характеристики воздействия 
ионизирующего излучения на вещество (че-
ловека). Дозой облучения называется часть 
энергии, переданная излучением веществу 
и поглощенная им. Доза облучения может быть 
измерена с помощью дозиметрических прибо-
ров или рассчитана на основании других изме-
ренных характеристик радиационного воздей-
ствия (мощность дозы, вид излучения, время 
пребывания в зоне воздействия радиационного 
фактора и др.). Различают: поглощенную дозу, 
эквивалентную дозу и эффективную дозу. Еди-
ницей измерения поглощенной дозы является 
джоуль/кг вещества, специальное название — 
грей (Гр). Эквивалентная и эффективная дозы 
имеют ту же размерность, что и поглощенная 
доза (джоуль/кг), и измеряются в зивертах (Зв).

ДОЗА ПОГЛОЩЕННАЯ, основная дозиме-
трическая величина, измеряемая количеством 
энергии ионизирующего излучения, поглощен-
ной в единице массы облучаемого вещества 
(биологической ткани). В системе СИ единица 
измерения —  грей (Гр); 1 Гр = 1Дж/кг вещест-
ва. Внесистемная единица —  рад; 1 рад = 0,01 
Гр. Если доза рентгеновского или гамма-излу-
чения больших энергий (> 0,5 МэВ) измерена 
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в рентгенах (Р) —  единицах экспозиционной 
дозы, то в радиационной гигиене для перевода 
экспозиционной дозы в поглощенную исполь-
зуется соотношение: 1 Р = 0,965 рад.

ДОЗА ПРЕДОТВРАЩАЕМАЯ, прогнозируе-
мая доза вследствие радиационной аварии, ко-
торая может быть предотвращена защитными 
мероприятиями. Прогнозирование доз облу-
чения в предполагаемых или реальных зонах 
радиационного воздействия при радиационной 
аварии проводится с учетом внешних и вну-
тренних источников облучения на ранней, 
промежуточной и поздней фазах радиацион-
ной аварии.

ДОЗА СРЕДНЕСМЕРТЕЛЬНАЯ (DL50), еди-
новременная доза химической продукции, 
которая вызывает гибель 50 % (половины) 
группы подопытных животных; выражается 
в отношении единицы массы химической про-
дукции к единице массы подопытного живот-
ного мг/кг и конкретном сроке последующего 
наблюдения (обычно —  2 недели).

ДОЗА ТОКСИЧЕСКАЯ, количество вещества, 
вызывающее определенный токсический эф-
фект у человека или животных. Чем меньше 
Д.т., тем выше токсичность вещества. Ввиду 
того, что реакция каждого организма на одну 
и ту же Д.т. конкретного токсичного вещества 
различна (индивидуальна), то и степень тя-
жести отравления применительно к каждому 
из них не одинакова. В связи с этим Д.т. (D) 
рассматривается как случайная величина. Для 
характеристики токсичности используют зна-
чения относительные, например, к массе жи-
вотного, Д.т. (токсодоза).

ДОЗА ЭФФЕКТИВНАЯ (ЭКВИВАЛЕНТНАЯ) 
ГОДОВАЯ, сумма эффективной эквивалент-
ной дозы внешнего облучения, полученной за 
календарный год, и ожидаемой эффективной 
(эквивалентной) дозы внутреннего облучения, 
обусловленной поступлением в организм ради-
онуклидов за этот же год.

ДОЗА ЭФФЕКТИВНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ, 
мера коллективного риска возникновения сто-
хастических эффектов облучения; она равна 
сумме индивидуальных эффективных доз. 
Единица эффективной коллективной дозы —  
человеко-Зиверт (чел.-Зв).

ДОЗИМЕТР, прибор или установка для изме-
рения ионизирующих излучений, предназна-
ченные для получения измерительной инфор-
мации об экспозиционной дозе и мощности 
экспозиционной дозы фотонного излучения 
и (или) об энергии, переносимой ионизирую-
щим излучением или переданной им объекту, 
находящемуся в поле действия излучения. На 
основании показаний Д. производится оценка 
степени тяжести лучевого поражения, полу-
ченного человеком за время пребывания в зоне 
облучения. Индивидуальные Д. обеспечивают 
регистрацию и сохранение информации о дозе 
облучения за длительные периоды (месяцы 
и годы).

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, устройст-
ва для получения информации о поглощенных 
и эквивалентных дозах ионизирующих излу-
чений, мощностях доз, об объемной и массо-
вой радиоактивности проб, поверхностном 
загрязнении радионуклидами, а также о рас-
пределении ионизирующих излучений по па-
раметрам, характеризующим источники и поля 
излучений. Предназначены для ведения ради-
ационной разведки, осуществления дозиме-
трического контроля облучения людей и жи-
вотных, а также определения радиоактивного 
загрязнения объектов, окружающей среды, че-
ловека, животных и др. По месту и условиям 
эксплуатации Д.п. подразделяются на носимые 
(например, индивидуальный и войсковой до-
зиметры), бортовые (на наземных машинах, 
кораблях и летательных аппаратах) и стацио-
нарные.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, комплекс 
организационных и технических мероприятий, 
проводимых с целью количественной оценки 
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эффекта воздействия на людей ионизирующих 
излучений. Организация Д.к. предусматривает 
назначение допустимого времени пребывания 
(работы) на загрязненной радиоактивными ве-
ществами местности или работы с источника-
ми ионизирующих излучений с учетом ранее 
полученных доз облучения. Результаты Д.к. 
используются также для принятия мер непре-
вышения допустимых пределов индивидуаль-
ных доз облучения людей.

ДОЗНАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ, пред-
варительное расследование по уголовному 
делу, возбужденному в связи с пожаром, по ко-
торому производство предварительного след-
ствия необязательно. Д. по д.о.п. проводится 
дознавателями органов государственного по-
жарного надзора ФПС, может осуществлять-
ся также следователями других министерств 
и ведомств. Дознание производится в течение 
30 суток со дня возбуждения уголовного дела. 
В необходимых случаях, в том числе связан-
ных с производством судебной экспертизы, 
срок дознания может быть продлен проку-
рорами района, города, приравненным к ним 
военным прокурором и их заместителями до 
6 месяцев. В исключительных случаях, свя-
занных с исполнением запроса о правовой 
помощи иностранных государств и между-
народных организаций, срок дознания может 
быть продлен прокурором субъекта РФ и при-
равненным к нему военным прокурором до 12 
месяцев.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СЕЛЕЙ, за-
благовременное предсказание формирования 
селевого потока в данном селеактивном рай-
оне. Прогнозирование селей включает: об-
щую оценку селеопасности данной горной 
территории; установление границ селеопас-
ных участков горной долины с дифференциа-
цией очагов формирования селевых потоков, 
зон транзитного движения селей и участков 
аккумуляции выносов в пределах селевого 
водосбора; выявление степени селеопасно-
сти данного бассейна или группы бассейнов 

с качественной и количественной оценкой 
условий, определяющих формирование селей 
и их потенциальные характеристики (мощ-
ность, повторяемость, структурный состав, 
линейные размеры, расход, скорость, средняя 
плотность и пр.); определение времени добе-
гания селевого потока до защищаемого створа 
(или объекта) для возможности организации 
службы предупреждения.

ДОНОРСТВО, добровольное предоставление 
донором своей крови и/или ее компонентов, 
какого-либо органа или какой-либо ткани для 
пересадки другому человеку. Донация крови 
и (или) ее компонентов —  процесс взятия до-
норской крови и (или) ее компонентов. Донор 
крови и (или) ее компонентов —  лицо, добро-
вольно прошедшее медицинское обследование 
и добровольно сдающее кровь и (или) ее ком-
поненты.

ДОРОЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДА-
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ком-
плекс мероприятий по обеспечению выд-
вижения и ввода сил и средств ликвидации 
последствий бедствий в зону ЧС для осу-
ществления аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, эвакуации поражен-
ных, доставки грузов гуманитарной помощи 
и проведения других мер по первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения. 
Д.о. включает: ведение дорожной разведки; 
ремонт и восстановление поврежденной до-
роги, искусственных сооружений на ней (мо-
стов, тоннелей и т. п.); прокладку основных 
и запасных маршрутов, рокадных путей для 
маневра силами и средствами; расчистку лес-
ных завалов на участках дороги, проходящих 
через лесные массивы, а также завалов от раз-
рушения путепроводов в местах пересечения 
дорог в разных уровнях; создание резервов 
строительных конструкций и материалов; 
оборудование новых и расширение сущест-
вующих переездов через железнодорожные 
пути в одном уровне; оборудование переправ 
по льду или вброд.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, событие, возникшее в процессе движе-
ния по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной ма-
териальный ущерб. Д.-т.п., в свою очередь, 
является следствием транспортной аварии, 
возникшей в процессе дорожного движения 
из-за отказов транспортного средства, оши-
бок водителей, пассажиров, пешеходов, по-
вреждений дорог, путей, придорожных соо-
ружений и транспортируемых грузов. Д.-т.п. 
может быть вызвано также неблагоприятными 
и опасными природными процессами: урага-
нами, лавинами, селями, наводнениями, земле-
трясениями, снегопадами. Для анализа причин 
и факторов, способствующих возникновению 
Д.-т.п., в целях планирования мероприятий 
по их предупреждению и устранению во всех 
странах мира ведется учет Д.-т.п.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, свой-
ство информации адекватно, точно и полно 
отражать происходящие процессы, события, 
явления и свойства объектов с целью быть пра-
вильно воспринятой и использованной. В об-
щем случае Д.и. достигается: указанием вре-
мени свершения событий, сведения о которых 
передаются; сопоставлением данных, получен-
ных из различных источников; своевременным 
вскрытием дезинформации и исключением 
искаженной информации и др. Д.и. напрямую 
связана с соответствием принятого сообщения 
переданному. Количественное ее определение 
основывается на вероятности возникновения 
ошибок при получении, передаче, приеме 
и использовании информации. Достоверность 
обратно пропорциональна вероятности оши-
бок в информационном пространстве.

ДРЕНАЖ, способ осушения той или иной 
территории (подтопленные гражданские 
и промышленные сооружения, орошаемые 
и осушаемые земли, месторождения полезных 
ископаемых, массивы горных пород) путем 

сбора и отвода подземных гравитационных вод 
в естественные понижения (реки, озера и т. п.) 
или искусственные сооружения (каналы, гор-
ные выработки и др.). Д. может осуществлять-
ся либо непрерывно в течение длительного 
времени, либо иметь кратковременный харак-
тер (например, во время строительных работ). 
В первом случае водопонижение достигается 
при помощи дренажных сооружений, во вто-
ром —  при помощи средств строительного во-
допонижения. В зависимости от применяемых 
устройств для захвата дренажных вод различа-
ют горизонтальный, вертикальный, комбини-
рованный и пластовый Д. Горизонтальный Д. 
может состоять из дрен открытого и закрыто-
го типа. Вертикальный Д. представляет собой 
группу связанных между собой водоотводны-
ми устройствами скважин, используемых для 
откачки. Комбинированный Д. состоит из со-
четания горизонтальной дрены с рядом верти-
кальных дрен. Пластовый дренаж применяется 
для защиты отдельных сооружений и комму-
никаций от подтопления подземными водами 
при повышении их уровня.

ДРОН, беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА) или беспилотная авиационная систе-
ма. Существующие БПЛА отличаются спосо-
бом управления (неуправляемые, дистанцион-
но управляемые, автоматические), размером, 
дальностью полета, выполняемыми функци-
ями и степенью автономности. В недавнем 
прошлом БПЛА имели исключительно воен-
ное применение, они первоначально исполь-
зовались для уничтожения воздушных целей 
и сбора разведывательной информации. Те-
перь дроны получили и широкое гражданское 
применение для поисково-спасательных опе-
раций, аэрофотосъемки, геодезических изы-
сканий, наблюдения, мониторинга различных 
объектов, тушения пожаров и др.

ДРУЖИНА САНИТАРНАЯ, формирование 
Службы медицины катастроф, предназначен-
ное для розыска и оказания первой помощи 
пострадавшим на границе очага массового 
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поражения при стихийных бедствиях и ката-
строфах, участия в выносе и вывозе поражен-
ных к местам погрузки их на транспортные 
средства, а также для работы в составе других 
учреждений и формирований ГО и Службы ме-
дицины катастроф. Д.с. создаются на промыш-
ленных предприятиях, в учреждениях, на тран-
спорте, в сельскохозяйственных организациях, 
в учебных заведениях совместно с первичны-
ми организациями обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. В соответствии 
с планами органов управления ГОЧС исполь-
зуются для работы в составе формирований 
и учреждений Службы медицины катастроф 
и в больницах больничной базы, развертыва-
емой в загородной зоне. В состав Д.с. входит, 
как правило, 24 человека: группа управления —  
командир дружины, его заместитель, связной, 
водитель (он же завхоз) и пять звеньев по 4 че-
ловека в каждом. Оснащение Д.с. осуществля-
ется согласно табелю за счет тех учреждений 
и предприятий, на базе которых они создаются. 
Ответственность за формирование Д.с. и осна-
щение несут руководители объектов совместно 
с организациями общества Красного Креста, 
а за экипировку — органы здравоохранения. 
За 1 ч работы одна санитарная дружина может 
оказать первую помощь 50 пораженным.

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ (ДЮП), дет-
ское подразделение добровольной пожарной 
охраны, созданное в целях совершенствования 
системы обучения детей мерам пожарной без-
опасности, их профессиональной ориентации, 
пропаганды пожарно-технических знаний, 
воспитания патриотических чувств, социаль-
ной ответственности, уверенности и активной 
жизненной позиции в деле пропаганды и аги-
тации в профилактике пожарной безопасности, 
а также реализации иных задач, направлен-
ных на обеспечение пожарной безопасности. 
Основными задачами ДЮП являются: оказа-
ние помощи дошкольным и школьным учре-
ждениям в воспитании у детей чувства ответ-
ственности за сохранность жизни и здоровья 
людей, материальных ценностей от пожаров; 

противопожарная пропаганда и агитация, по-
жарно-профилактическая работа среди детей, 
подростков, молодежи; пропаганда традиций 
и истории пожарной охраны и добровольного 
пожарного общества. ДЮП создаются из числа 
учащихся общеобразовательной школы, шко-
лы-интерната, воспитательного детского дома, 
а также детей по месту жительства и находя-
щихся в оздоровительном учреждении и ла-
гере отдыха. ДЮП создаются по инициативе 
органов управления в сфере образования, по-
жарной охраны и общественных объединений. 
Учредителями ДЮП могут быть физические 
лица (граждане) из числа работников образо-
вательной организации и (или) юридические 
лица —  общественные объединения. Для ор-
ганизации работы с ДЮП в образовательной 
организации разрабатывается ряд документов.

ДЫМОГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ, способность 
конструкции (противопожарного клапана, 
противопожарной двери в дымогазонепрони-
цаемом исполнении, ствола мусоропровода 
с мусорозагрузочным клапаном и пр.) ограни-
чивать в заданных пределах фильтрацию про-
дуктов горения при пожаре через неплотности 
(щели) в конструкции изделия. Численный 
показатель Д. — коэффициент сопротивления 
дымогазопроницанию, определяемый при 
проведении огневых испытаний конструкций 
и оборудования.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ СМЕСЬ, смесь 
газообразных химических элементов и соеди-
нений, используемых для дыхания. Наиболее 
распространенной и единственной естествен-
ной дыхательной газовой смесью является 
воздух. Прочие искусственные газы в чистом 
виде или в виде смеси используются в дыха-
тельном оборудовании и замкнутых средах 
обитания, таких как: акваланг, дыхательные 
аппараты с замкнутой схемой дыхания, барока-
мера, подводная лодка, космический скафандр, 
космический корабль, машина для анестезии. 
Большинство Д.г.с. — это смесь кислорода 
с одним или более инертными газами. Часть 
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дыхательных газовых смесей разработана, 
чтобы в сравнении с использованием воздуха 
уменьшить риск декомпрессионной болезни, 
уменьшить продолжительность декомпрессии, 
уменьшить азотное отравление или продлить 
время действия работы в аппарате с замкнутой 
схемой дыхания.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ОТКРЫТЫМ 
КОНТУРОМ (ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СО 
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ), изолирующий резер-
вуарный аппарат, в котором весь запас воздуха 
хранится в баллонах в сжатом состоянии. Вдох 
осуществляется из баллона, а выдох — в ат-
мосферу. Допускается использование Д.а.со 
с.в., имеющих воздуховодную систему, обес-
печивающую постоянное поддержание избы-
точного давления воздуха под лицевой частью 
аппарата. Время защитного действия при на-
грузке средней тяжести —  не менее 60 мин. 
Масса снаряженного аппарата —  не более 16 кг.

Состав дыхательного аппарата: баллон 
(баллоны) с вентилем (вентилями); редуктор 

с предохранительным клапаном; легочный 
автомат; шланг воздуходувной системы; сиг-
нальное устройство; манометр со шлангом 
высокого давления; лицевая часть с переговор-
ным устройством; клапан выдоха; подвесная 
и амортизирующая системы (рама, поясной 
и плечевые ремни); сумка (футляр) для основ-
ной лицевой части.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С  ЗАМКНУ-
ТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ (ДЫХАТЕЛЬ-
НЫЙ АППАРАТ СО СЖАТЫМ КИСЛОРО-
ДОМ), изолирующий аппарат (респиратор), 
в котором выдыхаемый воздух фильтруется, 
обогащается кислородом и снова использу-
ется для дыхания. Такие дыхательные аппа-
раты используются в условиях, когда требу-
ется выполнение длительной непрерывной 
работы — во время горноспасательных ра-
бот, в длинных тоннелях, при работах в огра-
ниченном пространстве, а времени защитно-
го действия аппаратов со сжатым воздухом 
недостаточно.
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КООРДИ-
НАЦИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА КАТАСТРО-
ФЫ (ЕКЦРК), центр по оказанию помощи при 
крупномасштабных бедствиях странам Сове-
та евроатлантического партнерства (членам 
НАТО и другим государствам-участникам). 
Имеет полномочия по реагированию на круп-
номасштабные бедствия в регионе Совета ев-
роатлантического партнерства при постоянных 
консультациях с Управлением ООН по коорди-
нации гуманитарных вопросов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КА-
ТАСТРОФ (СЕМЕС), международная межпра-
вительственная организация, призванная со-
действовать предотвращению и уменьшению 
опасности природных и техногенных ката-
строф путем проведения научных исследова-
ний, международного сотрудничества, разра-
ботки программ по подготовке специалистов, 
главным образом — среди европейских стран. 
Основан в 1986 под эгидой Совета Европы. 
Расположен в Сан-Марино. Основные направ-
ления деятельности Центра: организация учеб-
ных курсов по вопросам медицины катастроф 
для врачей, медицинских сестер, спасателей, 
ветеринаров, руководящего состава ГО; орга-
низация европейских семинаров специалистов 
в области планирования и координации учеб-
ных программ по медицине катастроф; коор-
динация на европейском уровне исследований 
в области медицины катастроф; организация 
«круглых столов» для обсуждения учебных 
и научно-исследовательских программ; пу-
бликация различных материалов по специаль-
ным вопросам предотвращения и ликвидации 

последствий бедствий; сбор информации об 
опыте ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС и создание соответствующих банков 
данных; создание совместно с Католическим 
университетом (г. Рим) банка библиографи-
ческих данных в сфере медико-санитарного 
обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях. СЕМЕС аккредитован в качестве 
сотрудничающего центра Всемирной органи-
зации здравоохранения в области обеспечения 
готовности к ЧС.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТА-
СТРОФ (ЕЦНТУР),, в России функционирует 
в рамках сети специализированных центров 
Частичного открытого Соглашения Совета 
Европы по прогнозированию, предотвраще-
нию и оказанию помощи в случаях природных 
и техногенных катастроф (ЧОС СЕ) с 1996, 
а с 2006 — в составе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПО СЕЙСМИЧЕ-
СКИМ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОПАС-
НОСТЯМ (ЕЦСГО), международная межпра-
вительственная организация, занимающаяся 
созданием и эксплуатацией системы быстрого 
выявления эпицентров землетрясений в Ев-
ропе и Средиземном море. В состав ЕЦСГО 
входят Европейско-средиземноморский сей-
смологический центр (ЕССЦ) в Брюсселе 
и Европейский центр по геоморфологическим 
опасностям (ЕЦГО) в Страсбурге. Создан 
в 1987 и объединяет преподавателей, научных 
работников, геологов и географов из 30 евро-
пейских центров и лабораторий европейских 
стран.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМ-
НОЙ ЭНЕРГИИ (ЕВРАТОМ), сообщество 
стран, входящих в Европейское экономиче-
ское сообщество (Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великоб-
ритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания 
и Португалия). Создано одновременно с ЕЭС 
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в 1957 с целью объединения ресурсов атом-
ной энергии и атомной промышленности этих 
стран. Координирует национальные програм-
мы развития и безопасности ядерной энерге-
тики. Штаб-квартира находится в Брюсселе 
(Бельгия).

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМА-
ТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЕГАСКРО), система мониторинга радиоак-
тивного загрязнения объектов окружающей 
среды, предназначенная для информационной 
поддержки деятельности органов государст-
венной власти и управления всех уровней по 
обеспечению радиационной безопасности на 
территории Российской Федерации.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАН (ЕСКИД), сис-
тема контроля и учета индивидуальных доз об-
лучения, получаемых гражданами при воздей-
ствии различных источников ионизирующего 
излучения и проведении медицинских рентге-
нологических процедур, а также обусловлен-
ных естественным радиационным фоном.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И  ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС), объ-
единяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах. Еди-
ная государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций функ-
ционирует на федеральном, межрегиональном, 
региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПОЖАРОВ 
И  ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, совокупность взаи-
мосвязанных организационных мероприятий 
и процедур, реализующих нормативное право-
вое, методическое и программно-техническое 
обеспечение деятельности по учету пожаров 
(загораний) и их последствий, включающему 
сбор, обобщение и анализ статистических дан-
ных о пожарах в целях принятия адекватных 
государственных мер. Участниками системы 
являются: ФПС ГПС МЧС России, Федераль-
ная служба государственной статистики (Рос-
стат), федеральные органы исполнительной 
власти и др. юридические лица.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (ЕГ-
СЭМ), система наблюдения, оценки, прогно-
за состояния окружающей среды и информа-
ционного обеспечения процесса подготовки 
и принятия управленческих решений по ох-
ране природы, защите от опасных экологи-
ческих факторов и экологической безопасно-
сти. ЕГСЭМ является комплексной системой, 
объединяющей в своем составе практически 
все традиционные и вновь создаваемые в фе-
деральных органах исполнительной власти 
системы контроля и слежения за состоянием 
окружающей среды и природных ресурсов. 
Ее основными задачами являются: наблюде-
ние, оценка и прогноз состояния окружающей 
среды; информационное обеспечение органов 
управления природоохранной деятельностью 
и обеспечения экологической безопасности, 
а также всех уровней автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы «Экобез-
опасность России»; информационное обеспе-
чение всех уровней управленческих структур 
и автоматизированных информационно-управ-
ляющих систем федеральных органов испол-
нительной власти, нуждающихся в данных 
экологического характера; создание и ведение 
банков данных экологической информации, 
доступных широкому кругу потребителей, 
занимающихся практической деятельностью 
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и научными исследованиями в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности; реализация единой научно-
технической политики в области экологическо-
го мониторинга.

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ (ЕДДС), орган повседневного управ-
ления подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального уровня, 
предназначенный для координации действий 
дежурных и диспетчерских (дежурно-диспет-
черских) служб, действующих на территории 
муниципального образования, и создаваемый 
при органах управления, специально уполно-
моченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и/или гражданской обороны при орга-
нах местного самоуправления.

ЕДИНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, совокупность располо-
женных на территории РФ сетей электросвязи 
следующих категорий: сеть связи общего поль-
зования; выделенные сети связи; технологиче-
ские сети связи; присоединенные к сети связи 
общего пользования сети связи специального 
назначения и другие сети связи для передачи 
информации с помощью электромагнитных 
систем.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННО-КОС-
МИЧЕСКОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ В РФ, 
(далее — система), система, созданная в целях 
организации и проведения поиска и спасания 
терпящих или потерпевших бедствие воздуш-
ных судов всех видов авиации, их пассажиров 
и экипажей, поиска и эвакуации космонавтов 
и спускаемых космических объектов или их 
аппаратов с места посадки.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-ДИ-
СПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЕСОДУ/
ОСОДУ), система, представляющая собой 

организационно-техническое объединение Еди-
ной дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), 
являющейся центральным органом управле-
ния этой системы, и взаимодействующих с ней 
городских дежурных диспетчерских служб 
различной ведомственной принадлежности. 
Целью создания ЕСОДУ является повышение 
оперативности управления и эффективности 
функционирования городских дежурно-ди-
спетчерских служб различной ведомственной 
принадлежности при их совместных действиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, совокупность взаимодействую-
щих органов управления ГО, РСЧС, а также 
сферы образования, принимающих участие 
в организации и выполнении мероприятий 
подготовки всех групп населения в области 
ГО и защиты от ЧС, преемственных программ 
обучения различного уровня и направленно-
сти по вопросам ГО и защиты от ЧС; обра-
зовательных, научных и других организаций, 
реализующих данные программы обучения, 
а также общественных объединений, деятель-
ность которых связана с защитой населения от 
опасностей, возникающих при ЧС и военных 
конфликтах.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИ-
СТЕМА, объективно существующая часть 
природной среды, которая имеет пространст-
венно-территориальные границы и в которой 
живые (растения, животные и другие организ-
мы) и неживые ее элементы взаимодействуют 
как единое функциональное целое и связаны 
между собой обменом веществом и энергией; 
функционирующие все вместе элементы обра-
зуют устойчивую целостность системы (эколо-
гическое равновесие).

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАДИОАКТИВНОЕ ИЗ-
ЛУЧЕНИЕ, излучение, создаваемое при 
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радиоактивном распаде, ядерных превращени-
ях, торможении заряженных частиц в веществе 
и образующее при взаимодействии со средой 
ионы разных знаков. Е.р.и. связано с косми-
ческим излучением и излучением природных 
радионуклидов, естественно распределенных 
в земле, воде, воздухе, других элементах би-
осферы, пищевых продуктах и организме 
человека. Единица активности нуклида в ра-
диоактивном источнике —  беккерель (Бк, Bq). 
Один беккерель соответствует одному распаду 
в секунду для любого радионуклида.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН, 
доза излучения, создаваемая космическим 

излучением и излучением природных ра-
дионуклидов, естественно распределенных 
в земле, воде, воздухе, других элементах би-
осферы, пищевых продуктах и организме че-
ловека. Земные источники радиации в сумме 
ответственны за большую часть облучения, 
которому подвергается человек за счет ес-
тественной радиации. В среднем они обес-
печивают более 5/6 годовой эффективной 
дозы, получаемой населением, в основном 
вследствие внутреннего облучения (средняя 
абсолютная величина этой дозы —  350 микро-
зивертов). Остальную часть вносят космиче-
ские лучи, главным образом — путем внеш-
него облучения.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА, на-
иболее неблагоприятное событие на желез-
нодорожном транспорте, повлекшее за собой 
гибель десятков человек, нанесение увечий де-
сяткам и сотням человек, разрушение средств 
подвижного состава, путей и основных объ-
ектов инфраструктуры, а также повреждение 
прилегающих к месту катастрофы зданий, 
сооружений и природной среды. Причиной 
возникновения Ж.к., как и всякой другой ка-
тастрофы, может быть начальная железнодо-
рожная авария, опасный природный процесс 
(землетрясение, наводнение, обвал, лавина, 
сель, лесной и торфяной пожар), техноген-
ная катастрофа на соседнем опасном объекте 
(взрыв и пожар на промышленном, особенно — 
на нефте- газохимическом предприятии, на ма-
гистральном трубопроводе, разрушение моста, 
плотины, дамбы), взрыв и выброс химически, 
биологически и радиационно опасных веществ 
при транспортировании грузов гражданского 
и оборонного назначения.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, специаль-
ные войска, предназначенные для техническо-
го прикрытия, восстановления и заграждения 
железных дорог, используемых для воинских 
перевозок, а также для строительства новых 
и повышения пропускной способности дейст-
вующих железных дорог в мирное и военное 
время, восстановления дорог, разрушенных 
в результате стихийных бедствий и др. Ж.в. 
стали создаваться в ряде государств со 2-й по-
ловины 60-х гг. XIX в. В РФ ведут историю 
от первых военно-эксплуатационных желез-
нодорожных подразделений, созданных по 

«высочайшему утверждению» от 6 августа 
1851 на завершающем этапе строительства 
Санкт-Петербургско-Московской (Николаев-
ской) железной дороги.

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ-1949, между-
народные договоры, развивающие положения 
Гаагских конвенций-1899, -1907 в области 
законов и обычаев войны и направленные 
на защиту жертв войны (военного конфлик-
та). Подписаны 12 августа 1949 в Женеве. 
В 1977 к Ж.к.-1949 принято два дополни-
тельных протокола —  протокол I (Д.п. I), ка-
сающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов, и протокол II (Д.п. 
II), касающийся защиты жертв вооруженных 
конфликтов немеждународного характера. Ж.к. 
включают четыре отдельные конвенции.

ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1925  О  ЗАПРЕ-
ЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОЙНЕ УДУШ-
ЛИВЫХ ЯДОВИТЫХ ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБ-
НЫХ ГАЗОВ И  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, международное соглашение, юри-
дически запрещающее не ограниченное во вре-
мени применение химического, биологическо-
го и токсинного оружия. Протокол подписан 
17 июня 1925. В протоколе не предусматрива-
лось полное запрещение разработки, производ-
ства и накопления химического, биологическо-
го (бактериологического) и токсинного оружия 
и его уничтожение.

ЖЕРТВА ПОЖАРА, человек, смерть которого 
наступила в результате воздействия опасных 
факторов пожара. Погибший человек считает-
ся Ж.п. в том случае, если его смерть находит-
ся в прямой причинной связи с пожаром и на-
ступила в течение времени, устанавливаемом 
порядком учета пожаров и их последствий.

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ (ВОЕННОГО КОНФЛИК-
ТА), человеческие потери на фронте и в тылу 
воюющих государств (сторон) (л.с. ВС, гра-
жданские лица), полностью или частично 
утратившие трудоспособность вследствие 

Ж
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ранения или заболевания, связанного с воен-
ными (боевыми) действиями. В международ-
ном гуманитарном праве наряду с людскими 
потерями рассматриваются и др. Ж.в. (в.к.). 
Количество и характер Ж.в. (в.к.) зависят от 
видов применяемого оружия, задач, масштаба, 
длительности и напряженности военных (бое-
вых) действий. Человеческие потери делятся 
на прямые и косвенные. Прямые потери непо-
средственно связаны с ведением вооруженной 
борьбы; косвенные —  связаны с войной (воен-
ным конфликтом) опосредованно.

ЖИВУЧЕСТЬ ВОЙСК И  ТЫЛА, свойство 
войск (сил), в т. ч. спасательных воинских фор-
мирований МЧС России, вооружения и воен-
ной техники, объектов тыла, комплексов боево-
го и технического обеспечения сохранять или 
быстро восстанавливать способность выпол-
нять боевые (функциональные) задачи в усло-
виях всех видов воздействия противника.

ЖИВУЧЕСТЬ ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ, свой-
ство объекта, состоящее в его способности 
противостоять развитию критических отказов 
из дефектов и повреждений при установлен-
ной системе технического обслуживания и ре-
монта; или свойство объекта сохранять ограни-
ченную работоспособность при воздействиях, 
не предусмотренных условиями эксплуатации; 
или свойство объекта сохранять ограниченную 
работоспособность при наличии дефектов или 
повреждений определенного вида, а также при 
отказе некоторых компонентов.

ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, опре-
деленное качество (свойство) системы управле-
ния, обусловливающее сохранение, а также быс-
трое восстановление ее способности выполнять 
свои функции, т. е. обеспечивать целеполагаю-
щее, организующее и регулирующее воздей-
ствие на объекты управления в соответствии 
с установленными нормами, правилами, с тре-
буемой эффективностью при форс-мажорных 
обстоятельствах ЧС природного и техногенного 
характера и в условиях военных действий.

ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, 
способность системы сохранять и быстро 
восстанавливать свойства, необходимые для 
выполнения заданного назначения при форс-
мажорных поражающих воздействиях, не 
предусмотренных условиями нормальной экс-
плуатации, т. е. при взрывах, пожарах, затопле-
ниях и т. п.

ЖИВУЧЕСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ, способность 
экосистемы выдерживать нарушения баланса 
экологических компонентов или интенсивные 
антропогенные нагрузки без развития процессов 
деградации, распада или перехода в качественно 
иное состояние. Ж.э.с. зависит от интенсивности 
размножения и выживаемости потомства входя-
щих в нее живых организмов, их конкуренто-
способности при межвидовых и внутривидовых 
отношениях, приспособляемости к условиям 
окружающей среды и адекватности ответных 
реакций на изменяющиеся условия.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 1) совокупность 
процессов, протекающих в живом организме, 
служащих поддержанию в нем жизни и явля-
ющихся проявлениями жизни. Для жизнедея-
тельности живого организма характерен обмен 
веществ. Ж. может заключаться как в активном 
перемещении в пространстве для поддержания 
обмена веществ и более сложных действиях, 
так и в неподвижном существовании с обме-
ном питательными веществами с внешней 
средой; 2) деятельность, работа человека за 
время его существования, жизни. Это свойство 
человека не просто действовать в среде обита-
ния, которая его окружает, характеризующая-
ся совокупностью динамически меняющихся 
факторов (физических, химических, биоло-
гических, экономических, политических, ин-
формационных, социальных и др.), способных 
оказывать прямое или косвенное, немедленное 
или отдаленное воздействие на деятельность 
человека, его здоровье и потомство, а процесс 
сбалансированного развития и самореализации 
индивидуума, группы людей, общества в це-
лом, человечества — в единстве их жизненных 
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потребностей и возможностей. Ж. человека —  
это способ его существования, его нормальная 
повседневная деятельность и отдых.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЖОН 
ЧС), совокупность взаимоувязанных по вре-
мени, ресурсам и месту проведения силами 
и средствами РСЧС мероприятий, направлен-
ных на создание и поддержание условий, ми-
нимально необходимых для сохранения жизни 
и здоровья людей в зоне ЧС, на маршрутах их 
эвакуации и в местах размещения эвакуиро-
ванных по нормам и нормативам для условий 
ЧС. Жизнеобеспечение населения, т. е. созда-
ние и поддержание условий, необходимых 
для повседневной его жизнедеятельности, 

является непрерывным процессом создания 
и предоставления населению разнообразной 
продукции, услуг и других жизненно необхо-
димых средств.

ЖИЛЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ 
(СЖН), жилет, предназначенный для поддер-
жания человека на поверхности водной среды, 
положительная плавучесть которого обеспечи-
вается заполненными воздухом или газом ка-
мерами плавучести, хранящийся не надутым 
и находящийся в постоянной готовности к ис-
пользованию. Изготавливается из двух слоев 
водо- и газонепроницаемой ткани, полости 
между которыми могут заполняться трудно-
затопляемыми материалами или инертным га-
зом, воздухом.
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ЗАБОЛАЧИВАНИЕ, процесс изменения почв 
и ландшафта в целом под влиянием постоянно-
го избыточного увлажнения или подтопления, 
приводящий в конечном итоге к образованию 
болота. З. сопровождается снижением продук-
тивности угодий. Специфический тип З. — за-
торфовывание в результате их постепенного 
зарастания. Антропогенные причины З.: сведе-
ние лесов, сопровождаемое сокращением рас-
хода грунтовых вод на десукцию; ошибки при 
мелиорации почв (переувлажнение); потери 
воды при транспортировке (каналы, водопро-
воды). Предупреждение З. требует проведе-
ния комплекса инженерно-гидротехнических, 
мелиоративных и иных мероприятий. Более 
44 млн га (20 %) с.-х. угодий России переув-
лажнено и заболочено (2014).

ЗАВАЛЫ, аварийная среда из твердых элемен-
тов. К завалам относят: 1) обрушение пород 
в горных выработках за счет проявления гор-
ного давления, выбросов газа и пр.; 2) масса 
неотсортированного обломочного материала 
в основании крутых склонов, перегоражива-
ющего полностью или частично долину; 3) 
исходный материал для формирования селей, 
включая продукты периодических срывов от 
покровов ледников масс обломочного льда 
и их катастрофические перемещения с обло-
мочными материалами горных пород, в резуль-
тате чего в долинах горных рек происходит об-
разование мощных обводненных завалов. Их 
формирование и движение стихийны, нередко 
сопровождаются человеческими жертвами; 
4) противотанковые или противопехотные за-
граждения, устраиваемые на вероятных путях 

движения противника, в местах, где объезд или 
обход З. затруднен.

ЗАГОРАНИЕ, 1. Неконтролируемое горение 
вне специального очага, не причинившее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью 
людей, интересам общества и государства. З. 
может быть вызвано воздействием внешнего 
источника зажигания, а также его отсутстви-
ем. В обоих случаях горение может сопрово-
ждаться пламенем или протекать без него. Воз-
можность З. при наличии источника зажигания 
зависит от его характеристики, температуры; 
мощности энерговыделения; времени воздей-
ствия и т. д. 2. З. (используемое в статистике 
пожаров) — неконтролируемое горение, не 
причинившее материальный ущерб, вред жиз-
ни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства. Загорания не подлежат офици-
альному статистическому учету.

ЗАГОРОДНАЯ ЗОНА, территория в пределах 
административно-территориального деле-
ния РФ, расположенная вне зон возможных 
ЧС, возможного опасного химического зара-
жения, возможного катастрофического зато-
пления, а также вне зон возможного опасного 
радиоактивного загрязнения и подготовлен-
ная для обеспечения жизнедеятельности эва-
куируемого населения. Является базой для 
размещения населения, рабочих и служащих, 
материальных ценностей при проведении эва-
комероприятий, а также для развертывания 
группировки сил ГО.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, 1. Наличие в окружающей 
среде и, соответственно, на находившихся 
в этой среде предметах, одежде людей отрав-
ляющих веществ, радиоактивных веществ 
и бактериальных средств или любой их ком-
бинации. 2. Привнесение в природную или 
непосредственно в антропогенную среду или 
возникновение в ней новых, обычно не харак-
терных для этой среды физических, химиче-
ских или биологических агентов, или превы-
шение в рассматриваемое время естественного 

З
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среднемноголетнего уровня в пределах его 
крайних колебаний, концентрации перечислен-
ных агентов в среде, оказывающих вредное 
воздействие на человека, флору и фауну. 3. Лю-
бое вещество, потенциально опасное для здо-
ровья человека или окружающей среды и при-
сутствующее в концентрации, превышающей 
фоновую для данной среды. 4. Любое вредное 
воздействие на окружающую среду, вызванное 
сбросом органических или неорганических ма-
териалов, опасных веществ, выбросом радиа-
ции или повышением уровня шума.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУ-
ХА, поступление в атмосферный воздух или 
образование в нем вредных (загрязняющих) 
веществ в концентрациях, превышающих уста-
новленные государством гигиенические и эко-
логические нормативы качества атмосферного 
воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха 
происходит обычно в результате хозяйствен-
ной деятельности человека и ее последствий 
для окружающей среды и биоты (антропоген-
ное) или в результате природных процессов 
(естественное) (например, при извержениях 
вулканов и т. п.). Различают первичное З.а.в. — 
поступление вредных веществ в атмосферный 
воздух из источников выбросов и вторичное — 
образование вредных веществ в атмосферном 
воздухе в ходе физико-химических процессов. 
Загрязнение атмосферного воздуха в результа-
те переноса вредных (загрязняющих) веществ, 
источник которых расположен на территории 
иностранного государства, называют трансгра-
ничным.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, сброс 
или поступление иным способом в водные 
объекты, а также образование в них вредных 
веществ, которые ухудшают качество поверх-
ностных и подземных вод, ограничивают ис-
пользование либо негативно влияют на состо-
яние дна и берегов водных объектов.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, 
привнесение и накопление в компонентах 

геологической среды (рельефе, горных по-
родах, водах поверхностной и подземной ги-
дросферы) твердых, жидких, газообразных 
отходов строительного, промышленного, хо-
зяйственного производства, добычи полезных 
ископаемых и других в количествах, оказыва-
ющих вредное воздействие на среду обитания. 
По физическим параметрам продукты загряз-
нения —  минеральные частицы, жидкие и га-
зообразные соединения. Степень опасности 
загрязнения может быть обусловлена одним 
компонентом или суммой вредных веществ. 
По уровню содержания вредных веществ З.г.с. 
дифференцируются на допустимые, слабые, 
умеренные и сильные. Уровень З.г.с. в коли-
чественном отношении определяется через 
предельно допустимые концентрации (ПДК) 
тех или иных веществ. Процессы загрязнения 
вызывают негативные изменения структуры, 
естественных геохимических реакций, устой-
чивости грунтов и геологических массивов, ка-
чества поверхностных и подземных вод, а так-
же оказывают влияние на проявление опасных 
геологических процессов.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕСНИМАЕМОЕ (ФИКСИ-
РОВАННОЕ), загрязнение радиоактивными 
веществами (РВ), которые не переносятся при 
контакте на другие предметы и не удаляются 
при дезактивации. З.н.(ф.). удаляется обыч-
но путем срезания (отделения) загрязненного 
слоя. Этот способ используется при обработке 
местности, дорог, окрашенных изделий, стро-
ительных конструкций, а также для других 
объектов.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЕ, загрязнение, 
вызванное естественными, обычно катастро-
фическими причинами (извержение вулкана, 
селевой поток и т. п.), происходящее вне влия-
ния человека на природные процессы или в ре-
зультате отдаленного косвенного воздействия 
людей на природу. От З.п. следует отличать бо-
лее узкое понятие естественного загрязнения, 
происходящего вне всякого влияния человека 
на природные процессы.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СНИМАЕМОЕ (НЕФИКСИ-
РОВАННОЕ), радиоактивное загрязнение, 
радионуклиды которого переносятся при кон-
такте на др. предметы и удаляются при дезак-
тивации.

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ, 1) любая инородная (по-
сторонняя) энергия или вещество (частицы, 
жидкости, газы, энергия в виде теплоты, ста-
тического электричества, радиации и пр.) 
в технологической среде (зоне), отрицательно 
влияющие на надежность, безопасность, эко-
номичность продукции; 2) субъект воздействия 
на окружающую среду —  любое юридическое 
или физическое лицо, несущее эколого-право-
вую и эколого-экономическую ответственность 
за загрязнение окружающей среды; 3) любой 
антропогенный или природный физический, 
химический или биологический элемент, попа-
дающий в окружающую среду или возникаю-
щий в ней в количествах, выходящих за рамки 
естественного фона. Источники загрязнения 
разделяются по: генезису (искусственные и ес-
тественные или природные); виду воздействия 
на природную среду (прямые и косвенные); 
времени действия (постоянные, периодиче-
ские и эпизодические); характеру воздействия 
(штатные и аварийные); характеру действия 
во времени и пространстве (детерминирован-
ные и случайные); площади воздействия (ре-
гиональные, локальные и точечные); составу 
и состоянию загрязняющих веществ; характе-
ру и специфике производственного процесса 
и специфике загрязняющих веществ и т. п.

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ, определенные законом задачи (поруче-
ния) государства в области организации и веде-
ния ГО. К ним относятся: подготовка населения 
в области ГО; оповещение населения об опас-
ностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера; эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы; предоставление населению 

средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; проведение мероприятий по световой 
маскировке и другим видам маскировки; про-
ведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случаях возникновения опас-
ностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
ЧС природного и техногенного характера; пер-
воочередное жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 
природного и техногенного характера; борьба 
с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов; 
обнаружение и обозначение районов, подвер-
гшихся радиоактивному, химическому, биоло-
гическому или иному заражению; санитарная 
обработка населения, обеззараживание зданий 
и сооружений, специальная обработка техники 
и территорий; восстановление и поддержание 
порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также вследствие ЧС природного и техноген-
ного характера; срочное восстановление функ-
ционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; срочное захоронение 
трупов в военное время; обеспечение устойчи-
вости функционирования организаций, необхо-
димых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера; обеспечение 
постоянной готовности сил и средств ГО.

ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗА-
ЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
требуемый характер знаний населения, кото-
рых необходимо достичь при обучении в об-
ласти ГО и защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера. Основными задачами 
подготовки населения в области ГО являют-
ся: изучение способов защиты от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, порядка 
действий по сигналам оповещения, приемов 
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оказания первой медицинской помощи, пра-
вил пользования коллективными и индивиду-
альными средствами защиты; совершенство-
вание навыков по организации и проведению 
мероприятий по гражданской обороне; при-
обретение умений и навыков для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ; овладение личным составом нештат-
ных аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб приемами и способами 
действий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

ЗАЖОР (ЗАЖОР ЛЬДА), скопление рыхлого 
ледового материала (комьев шуги, частиц вну-
триводного льда, небольших льдин) в русле 
реки, вызывающее подъем уровня воды в ме-
сте скопления и на некотором участке выше 
него. З. наблюдается, как правило, в начале 
зимы в период формирования ледяного по-
крова. Необходимым условием образования З. 
является возникновение в русле внутриводно-
го льда и его вовлечение под кромку ледяного 
покрова.

ЗАЛОЖНИК, в международном праве — гра-
жданин воюющей стороны, насильственно 
захваченный и удерживаемый противником 
с целью заставить воюющую сторону принять 
диктуемые им требования, являющиеся как 
прямыми, так и косвенными условиями для 
освобождения гражданина. Взятие и убийство 
З. запрещено современным международным 
правом. Однако захват З. широко применяется 
в вооруженных конфликтах. Актуальнейшей 
остается борьба с актами захвата З. в мирное 
время, совершаемыми террористами, экстре-
мистскими организациями и др. преступными 
элементами. ООН в 1979 приняла Междуна-
родную конвенцию по борьбе с захватом З., ко-
торая определяет захват З. как преступление 
и накладывает на государство — участника 

Конвенции обязательство предавать суду лю-
бое лицо, совершившее захват З., или выдавать 
его другому государству, гражданином которо-
го это лицо является.

ЗАПАС ПЛАВУЧЕСТИ, весь непроницаемый 
для воды объем корпуса судна, находящийся 
между грузовой ватерлинией и верхней палу-
бой. Способность плавучего средства, погру-
женного по грузовую ватерлинию, принять до-
полнительную нагрузку и оставаться на плаву. 
Измеряется в процентах от отношения объема 
водонепроницаемой части корпуса плавучего 
средства, находящегося над грузовой ватер-
линией, к полному водоизмещению. Для па-
лубных переправочных средств нормируется 
в 25 %, а для средств с открытыми корпусами —  
в 50 %.

ЗАПАСНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ЗПУ), 
стационарный пункт управления, предназна-
ченный для использования органами управ-
ления в особый период. ЗПУ подразделяются 
на городские и загородные (ЗЗПУ). Для фе-
деральных органов исполнительной власти 
могут предусматриваться ближние и дальние 
загородные ЗПУ. Для органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления городов и городских районов 
могут предусматриваться городские и (или) 
загородные ЗПУ.

ЗАПАСНЫЙ РАЙОН, район местности, подго-
товленный или намеченный для занятия вой-
сками, воинскими формированиями, в т. ч. спа-
сательными воинскими формированиями МЧС 
России, военными и другими объектами, лич-
ным составом особо важных государственных 
учреждений и предприятий, населением на слу-
чай необходимости изменить место своего рас-
положения или жительства. Занимается в целях 
вывода войск, воинских формирований, объек-
тов, личного состава, населения из-под ударов 
различного вида оружия, а также в случае раз-
рушения особо опасных объектов, угрозы за-
ражения, загрязнения, затопления и иных ЧС.
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ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, специальная и автотранспортная 
техника, средства малой механизации, прибо-
ры, оборудование и другие средства, предус-
мотренные табелями оснащения спасательных 
воинских формирований МЧС России, аварий-
но-спасательных формирований, спасательных 
служб и нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне. З.м-т.с., в том числе запасы про-
довольственных, медицинских и иных средств, 
федеральные органы исполнительной власти 
создают и содержат в целях ведения граждан-
ской обороны, а также для первоочередного 
обеспечения населения в военное время, при 
возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера, а также для минимизации и (или) 
ликвидации последствий террористических 
актов с применением радиоактивных, химиче-
ских и биологически опасных веществ, обеспе-
чения спасательных воинских формирований 
МЧС России, аварийно-спасательных форми-
рований и спасательных служб при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасности при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов. Запасы материальных ценностей для 
обеспечения неотложных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций состав-
ляют часть государственного материального 
резерва, который создается и используется для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЗАПАСЫ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, лекарственные, 
дезинфицирующие и перевязочные средства, 
индивидуальные аптечки, медицинские ин-
струменты, приборы, аппараты, передвижное 
оборудование, санитарный автотранспорт 
и другие изделия медицинского назначения 
(далее —  запасы); являются частью запасов 
материальных средств, создаваемых и ис-
пользуемых в целях ГО. Запасы предназна-
чаются для обеспечения индивидуальной 
защиты населения, личного состава спаса-
тельных воинских формирований МЧС России 

и аварийно-спасательных формирований в во-
енное время, а также для обеспечения функци-
онирования штатных и нештатных медицин-
ских формирований и учреждений системы ГО 
в здравоохранении (создаваемых органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организациями) 
при выполнении лечебно-эвакуационного и са-
нитарно-противоэпидемического обеспечения 
населения, пострадавшего от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или при 
ЧС природного и техногенного характера.

ЗАПАСЫ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА 
НЕСНИЖАЕМЫЕ, запасы медицинского иму-
щества, предназначенные для обеспечения ме-
роприятий по оказанию медицинской помощи 
и лечению пораженных в ЧС на выделяемых 
для этих целей, экстренно развертываемых 
дополнительно или перепрофилируемых кой-
ках лечебно-профилактических учреждений. 
З.м.и.н. создаются решениями руководите-
лей лечебно-профилактических учреждений 
в соответствии с планами-заданиями соот-
ветствующих органов управления здравоох-
ранением за счет собственных средств. Уч-
реждениям здравоохранения, находящимся 
в ведении Минздрава России и РАН, планы-за-
дания на экстренное развертывание, как пред-
назначенным для оказания специализирован-
ной медицинской помощи пораженным в ЧС, 
определяют Минздрав России и РАН.

ЗАРАЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕ-
РИОЛОГИЧЕСКОЕ), привнесение в экоси-
стему и размножение в ней чуждых ей и по-
тенциально опасных видов микроорганизмов. 
Биологическими агентами служат бактерии, 
вирусы, грибки и их токсиканты. Загрязнение 
микроорганизмами называют также бактери-
ологическим или микробиологическим. Оно 
происходит при штатных и аварийных ситуа-
циях функционирования биологически опас-
ных объектов, выходит за пределы установлен-
ных норм и создает угрозу жизнедеятельности 
человека, животных и растений.
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ЗАСЕЧКА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ, опреде-
ление с помощью специальных технических 
средств координат эпицентра, мощности, вы-
соты и вида ядерного взрыва (ЯВ) на основе 
регистрации и анализа акустических, гидроа-
кустических, магнитных и сейсмических сиг-
налов, а также электромагнитного и светового 
излучений, сопровождающих ядерный взрыв. 
Засечка ядерных взрывов имеет важное зна-
чение для оценки обстановки, сложившейся 
после ядерного нападения, и принятия мер по 
ликвидации его последствий.

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ, процесс накопления 
в почве легкорастворимых в воде солей в коли-
честве, токсичном для с.-х. культур. Развива-
ется преимущественно в пустынной, полупу-
стынной и сухостепной зонах, на низменностях 
и бессточных впадинах, при близком залегании 
минерализованных грунтовых вод. Затопление 
суши морскими водами также приводит к З.п. 
На орошаемых землях часто наблюдается вто-
ричное засоление, если в материнской породе 
или грунтовых водах (особенно при неглубоком 
их залегании) содержится много солей, а так-
же при подаче избыточной воды на поля или 
потерях ее из оросительной сети. Вторичное 
З.п. может быть также при поливе минерали-
зованными подземными и сбросными водами. 
Засоленность почв характеризуется тремя по-
казателями: степенью засоления, химическим 
составом солей и глубиной залегания солевых 
аккумулятивных горизонтов.

ЗАТОПЛЕНИЕ, повышение уровня воды водо-
тока, водоема или подземных вод, приводящее 
к образованию свободной поверхности воды 
на участке территории. З. —  опасный процесс, 
сопровождающий наводнение, подтопление, 
возникающий в результате половодья, нагонов 
волн или паводков, а также при нарушении ус-
ловий дренирования при строительстве и вер-
тикальной планировке территории.

ЗАТОПЛЕНИЕ МЕСТНОСТИ, частный случай 
затопления, возникающего при нарушении 

работы дренажных систем, авариях на гидро-
технических сооружениях, при переполнении 
прудов, резервуаров и др.

ЗАТОР, скопление льда в русле реки, ограни-
чивающее ее течение. В результате происходят 
подъем воды и ее разлив. З., состоящий из ле-
дяной шуги, крупных и мелких льдин, образу-
ется обычно в конце зимы и в весенний период 
при вскрытии рек во время разрушения ледя-
ного покрова.

ЗАТОР (АВТОМОБИЛЬНЫЙ), скопление 
транспортных средств, вынужденных сущест-
венно снижать скорость движения вплоть до 
полного его прекращения в пределах одной 
или нескольких полос движения из-за каких-
либо помех движению.

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ, изоляция отхо-
дов, не подлежащих дальнейшей утилизации 
(дальнейшему использованию), в специальных 
хранилищах в целях предотвращения попада-
ния вредных веществ в окружающую среду. 
Запрещается захоронение отходов на терри-
ториях городских и др. поселений, лесопар-
ковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных и водоохранных зон, на во-
досборных площадях подземных водных объ-
ектов, используемых для питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения. Запрещается 
захоронение отходов в местах залегания полез-
ных ископаемых и ведения горных работ, если 
возникает угроза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопасности ведения 
горных работ.

ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО-
ДОВ, безопасное размещение радиоактивных 
отходов (в пункте захоронения радиоактив-
ных отходов) без намерения их последующе-
го извлечения. З.р.о. заключается в удалении 
и локализации в безопасной для окружающей 
среды форме и размещении в специально обо-
рудованных и оснащенных контрольной ради-
ометрической и дозиметрической аппаратурой 
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местах радиоактивных веществ, образующих-
ся при работе ядерных реакторов, производ-
стве и использовании радионуклидов в науке, 
технике и хозяйственной деятельности, кото-
рыене целесообразно или экономически не 
выгодно применять в той или иной сфере дея-
тельности. Способы захоронения радиоактив-
ных отходов (РАО) выбираются в зависимости 
от их физического состояния: твердого, жид-
кого или газообразного, а также от степени их 
радиоактивности.

ЗАЩИТА ВОДОИСТОЧНИКОВ И  СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ И ЗА-
ГРЯЗНЕНИЯ, комплекс организационных, 
инженерно-технических и санитарно-эпидеми-
ческих мероприятий по предотвращению или 
снижению радиоактивного загрязнения, хи-
мического и биологического заражения водо-
источников и систем водоснабжения, которые 
осуществляются на: водоисточниках; водоза-
борных сооружениях; водоочистных станциях; 
системах подачи и распределения воды; резер-
вуарах питьевой воды (РПВ); водоразборных 
пунктах.

ЗАЩИТА ВОЙСК (СИЛ) ОТ ОРУЖИЯ МАС-
СОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, комплекс оператив-
но-тактических и специальных мероприятий, 
осуществляемых с целью максимально осла-
бить воздействие ядерного, химического, би-
ологического (бактериологического) оружия, 
радиоактивных и химических веществ раз-
рушенных предприятий атомной энергетики 
и химической промышленности на войска 
(силы) и объекты тыла, сохранить их боеспо-
собность и обеспечить успешное выполнение 
поставленных им боевых задач.

ЗАЩИТА ИНЖЕНЕРНАЯ, комплекс сооруже-
ний, направленных на защиту: людей; зданий 
или сооружений; территорий, на которых будут 
осуществляться строительство, реконструкция 
и эксплуатация зданий или сооружений, — от 
воздействия опасных природных процессов 
и явлений и (или) техногенного воздействия, 

угроз террористического характера, а также 
на предупреждение и (или) уменьшение по-
следствий воздействия опасных природных 
процессов и явлений и (или) техногенного воз-
действия, угроз террористического характера.

ЗАЩИТА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, комплекс 
организационных и инженерно-технических 
мероприятий по защите плотин, мостов, дамб, 
дорог, водозаборных и других сооружений, 
проводимых заблаговременно или при угрозе 
ЧС с целью исключить или максимально сни-
зить ущерб, наносимый в ходе бедствия. До-
стигается: совмещением имеющихся и возво-
димых сооружений, выполняющих различные 
функции, с функциями по предупреждению 
ЧС и уменьшению их масштаба; возведением 
и вводом в эксплуатацию защитных сооруже-
ний с учетом постоянной готовности к преду-
преждению ЧС на защищаемых территориях; 
возможностью своевременного ремонта и уси-
ления сооружений, а также изменения их функ-
ционального назначения в ходе эксплуатации; 
соответствием категорий, класса сооружений 
инженерной защиты классу большинства за-
щищаемых объектов.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, комплекс право-
вых, организационных и технических мер, 
направленных на обеспечение целостности 
(неизменности), конфиденциальности, до-
ступности и сохранности информации; дея-
тельность, направленная на предотвращение 
утечки защищаемой информации, несанкцио-
нированных и непреднамеренных воздействий 
на защищаемую информацию. З.и. включает 
мероприятия по недопущению утечки, хище-
ния, копирования, утраты, уничтожения, иска-
жения, подделки и блокирования конфиденци-
альной информации, в том числе с помощью ее 
криптографического преобразования.

ЗАЩИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ И  КУЛЬТУР-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ, комплекс организа-
ционных, инженерно-технических и иных 
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мероприятий по обеспечению сохранности от 
опасностей, возникающих в ходе военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также 
от ЧС природного и техногенного характера. 
К материальным ценностям, подлежащим за-
щите, относятся: государственные ценности 
(золотовалютные резервы, банковские акти-
вы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы 
драгоценных камней и металлов, документы 
текущего делопроизводства и ведомственные 
архивы государственных органов и органи-
заций, электронно-вычислительные системы 
и базы данных); производственные и научные 
ценности (особо ценное научное и производ-
ственное оборудование, страховой фонд тех-
нической документации, особо ценная научная 
документация, базы данных на электронных 
носителях, научные собрания и фонды орга-
низаций); запасы продовольствия, медицин-
ское оборудование объектов здравоохранения, 
оборудование объектов водоснабжения, запасы 
медицинского имущества и запасы материаль-
ных средств, необходимые для первоочередно-
го жизнеобеспечения населения; сельскохозяй-
ственные животные, запасы зерновых культур, 
семенные и фуражные запасы.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, 
комплекс взаимоувязанных по времени, месту 
и ресурсам мероприятий, направленных на 
предотвращение или максимальное снижение 
потерь населения от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также обеспечение его вы-
живания в условиях военного времени. Опас-
ности военного времени можно разделить на 
три группы: 1) опасности, которые возникают 
от прямого действия средств поражения; 2) 
опасности, которые могут возникнуть опосре-
дованно через разрушение зданий, гидродина-
мически, химически и радиационно опасных 
предприятий, а также вследствие возникно-
вения пожаров, очагов биологического за-
ражения. Воздействие их на людей принято 
называть вторичными факторами поражения; 
3) опасности, связанные с нарушением среды 

обитания человека, которые могут привести 
к его гибели или нанести существенный вред 
здоровью.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, совокупность взаимоувязанных 
по времени, ресурсам и месту проведения ме-
роприятий, направленных на предотвращение 
или предельное снижение потерь населения 
и угрозы его жизни и здоровью от поражаю-
щих факторов и воздействий источников ЧС. 
Под З.н. в ЧС имеется в виду проведение опре-
деленных видов защитных мер, направленных 
на предохранение людей от конкретных пора-
жающих воздействий, обеспечение смягчения 
этих воздействий, оказание людям конкретной 
помощи.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОРУЖИЯ МАС-
СОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, комплекс мероприя-
тий, проводимых в целях сохранения жизнеде-
ятельности населения в условиях применения 
противником всех видов оружия массового 
поражения (ОМП). Комплекс мероприятий по 
З.н. от ОМП включает в себя: всеобщее обя-
зательное обучение населения способам за-
щиты от ОМП; заблаговременную подготовку 
защитных сооружений и укрытие в них насе-
ления; эвакуацию людей из городов в загород-
ную зону; обеспечение населения индивиду-
альными средствами защиты; своевременное 
оповещение об угрозе применения и о самом 
применении ОМП; организацию и проведение 
аварийно-спасательных и др. неотложных ра-
бот в очагах поражения и оказание медицин-
ской помощи пострадавшим; организацию 
и осуществление радиационного, химического 
и биологического наблюдения, разведки и ла-
бораторного контроля; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.

ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ, комплекс 
мероприятий, проводимых с целью исклю-
чить или максимально ослабить воздействие 
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высокоточного оружия (ВТО) на объекты го-
сударственного управления, экономики, транс-
портные коммуникации и другие критически 
важные объекты. Защиту объектов обеспечи-
вают силы ГО, привлекаемые установленным 
порядком воинские части и подразделения 
ВС РФ, других войск и воинских формирова-
ний, аварийно-спасательные службы и АСФ, 
нештатные АСФ в рамках своей компетенции.

ЗАЩИТА ОТ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
комплекс мероприятий, проводимых с целью 
не допустить или максимально ослабить воз-
действие зажигательного оружия на населе-
ние, силы ГО, привлекаемые аварийно-спаса-
тельные службы, штатные и нештатные АСФ, 
объекты промышленности и инфраструктуры, 
материальные средства и другие объекты; пре-
дотвратить возникновение и распространение 
массовых пожаров и обеспечить их быструю 
локализацию и тушение. Основные принципы 
З. от з.о. сводятся к предотвращению возгора-
ния и тушению огня путем прекращения до-
ступа кислорода или топлива или понижения 
температуры (ниже необходимой для горения).

ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕ-
НИЙ, комплекс медико-санитарных, органи-
зационных и организационно-технических 
мероприятий, проводимых в целях исклю-
чения всякого необоснованного облучения 
и снижения дозы излучения до возможного 
низкого уровня. Наиболее актуальна проблема 
З. от и.и. для защиты населения (персонала) 
при эксплуатации и авариях на радиационно 
опасных объектах (АЭС, АЭУ, исследователь-
ские реакторы, радиохимические предприятия 
и др.).

ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ, комплекс меро-
приятий по предотвращению или снижению 
ущерба и потерь от наводнений, которые мо-
гут происходить в результате подъема уровня 
воды во время половодья или паводка, при за-
торе, зажоре, вследствие нагона воды в устье 
реки, а также при прорыве гидротехнических 

сооружений. Различают два направления З.от 
н.: инженерное и неинженерное.

ЗАЩИТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ПИЩЕВО-
ГО СЫРЬЯ И КОРМОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
И ЗАРАЖЕНИЯ, комплекс организационных, 
инженерно-технических и санитарных меро-
приятий, проводимых с целью предотвраще-
ния или уменьшения радиоактивного загрязне-
ния, химического и биологического заражения 
продовольствия, пищевого сырья и кормов 
в мирное и военное время.

ЗАЩИТА ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ, система 
методов и устройств, предназначенная для 
быстрого прекращения развития аварии, сра-
батывающая автоматически или при внешнем 
управлении (операторами и персоналом) в мо-
мент достижения одним из контролируемых 
параметров установленного значения, могуще-
го привести или приведшего к возникновению 
аварии.

ЗАЩИТА ПРОТИВОЛАВИННАЯ, комплекс 
мер и мероприятий по защите населения, хо-
зяйственных объектов от воздействия снежных 
лавин, ликвидации или снижению снегола-
винной опасности. Меры защиты от снежных 
лавин, активные профилактические меропри-
ятия, предотвращающие сход лавин или сни-
жающие лавинную опасность; прямые инже-
нерные мероприятия, защищающие население 
и хозяйственные объекты от разрушительного 
воздействия снежных лавин; превентивные, 
организационно-хозяйственные и админист-
ративные мероприятия.

ЗАЩИТА ПРОТИВООПОЛЗНЕВАЯ, ком-
плекс инженерно-технических и охранно-ог-
раничительных мероприятий, направленных 
на предотвращение возникновения, развития 
и активизации оползневого процесса, защиту 
людей, сооружений и территории от оползней, 
а также на своевременное информирование 
органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления об угрозе активизации 
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оползневого процесса, в целях обеспечения 
сохранности территории, безопасного функ-
ционирования объектов и сооружений.

ЗАЩИТА РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ 
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ (РХБ ЗАЩИТА), ком-
плекс специальных мероприятий, проводи-
мых с целью исключить или максимально 
снизить потери войск, воинских формирова-
ний, сил ГО, населения и обеспечить их жиз-
недеятельность в условиях радиоактивного 
загрязнения, химического и биологического 
заражения. Задачи РХБ защиты: выявление 
и оценка масштаба и последствий примене-
ния ОМП, разрушений (аварий) радиационно, 
химически и биологически опасных объектов; 
обеспечение защиты личного состава и населе-
ния от радиоактивных, отравляющих веществ 
и биологических средств. РХБ защита вклю-
чает: засечку ядерных взрывов; РХБ разведку, 
оповещение войск, воинских формирований 
и сил ГО; использование индивидуальных 
и коллективных средств защиты; специальную 
обработку людей и техники; обезвреживание 
и обеззараживание местности и объектов; аэ-
розольное противодействие и др.

ЗАЩИТА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
И СИСТЕМ (РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИ-
ТА —  РЭЗ), комплекс организационных меро-
приятий и технических мер по обеспечению 
устойчивой работы радиоэлектронных средств 
(РЭС) в условиях ведения радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и влияния непреднамеренных 
электромагнитных помех; является составной 
частью РЭБ и включает защиту РЭС управления 
войсками и другими силами от поражения само-
наводящимся на излучение оружием, от ради-
оэлектронного подавления противника, от воз-
действия ионизирующих и электромагнитных 
излучений ядерного и других видов оружия.

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, комплекс мероприя-
тий, проводимых в целях сохранения пого-
ловья животных, сокращения потерь урожая, 

уменьшения опасности его заражения (загряз-
нения) в условиях применения противником 
всех видов ОМП, а также при авариях и ката-
строфах с выбросом радиоактивных, химиче-
ских веществ и биологических средств, зано-
сом на территорию страны возбудителей особо 
опасных болезней животных, особо опасных 
вредителей и болезней растений. Для органи-
зации и проведения мероприятий, направлен-
ных на обеспечение устойчивой работы сель-
скохозяйственного производства и  защиту 
животных и растений, созданы и функциони-
руют специальные организации, подведомст-
венные Минсельхозу России.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, комплекс организацион-
ных, экологических, инженерно-технических, 
природоохранных, специальных и иных меро-
приятий, направленных на предупреждение 
возникновения ЧС, подготовку к преодоле-
нию вызванных ими опасностей и их ликвида-
цию с целью снижения потерь и разрушений 
на объектах экономики и личного имущества 
граждан, а также на ограничение ущерба окру-
жающей среде.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, одно из средств инди-
видуальной защиты от попадания на кожные 
покровы человека и его одежду различных 
АХОВ, ОВ, биологических средств, радиоак-
тивных и зажигательных веществ. Различают 
З.о. фильтрующего (из воздухопаронепроница-
емых тканей) и изолирующего (из армирован-
ных, пленочных, прорезиненных материалов) 
типа, постоянного или периодического (од-
норазового и многократного) использования. 
К З.о. относятся: фильтрующего типа обще-
войсковые комплексные защитные костюмы 
(ОКЗК-М), состоящие из куртки, брюк и го-
ловного убора, изготовленные из воздухопро-
ницаемой и трудновозгораемой ткани, а также 
защитной нижней одежды и подшлемника со 
спец. пропиткой; защитные комплекты (за-
щитный плащ, чулки и перчатки), предохра-
няющие организм человека от воздействия 
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капельножидких АХОВ; специальная З.о. изо-
лирующего типа для работы на зараженной 
местности (легкие защитные костюмы, ком-
бинезоны, фартуки, халаты и др.).

ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, инженерное сооружение, предназ-
наченное для укрытия людей, техники и имуще-
ства от опасностей, возникающих в результате 
последствий аварий и катастроф на потенциаль-
но опасных объектах либо стихийных бедствий 
в районах размещения этих объектов, а также от 
воздействия современных средств поражения. 
К защитным сооружениям гражданской обо-
роны относят убежища гражданской обороны 
и противорадиационные укрытия (ПРУ), а так-
же приспособленные под них метрополитены, 
подземные горные выработки, естественные 
полости и подвальные помещения.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ПРИ РАДИАЦИОННОЙ 
АВАРИИ, совокупность защитных мероприя-
тий в отношении населения и персонала ради-
ационно опасных объектов при радиационной 
аварии, сопровождающейся выбросом радио-
активных веществ в окружающую среду. Они 
включают: оповещение; укрытие; использова-
ние профилактических лекарственных средств; 
регулирование доступа в зону аварии и выхода 
из нее; использование средств индивидуальной 
защиты; специальную санитарную обработку 
людей; лечебно-эвакуационные мероприятия; 
эвакуацию и (или) отселение населения; эва-
куацию персонала; санитарно-гигиенический 
контроль за питанием, водоснабжением, раз-
мещением населения и др.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕСТНОСТИ, осо-
бенности рельефа, растительности и местных 
предметов, позволяющие ослаблять воздейст-
вие на человека поражающих факторов источ-
ников ЧС, а также средств поражения, в т. ч. 
ОМП. З.с.м. зависят от ее растительного по-
крова и характера рельефа, наличия естест-
венных и искусственных сооружений и оказы-
вают существенное влияние на организацию 

и осуществление защиты населения, сил ГО от 
ЧС и опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 
Лучшими защитными свойствами обладает 
холмистая местность, покрытая лесом и ку-
старником, изрезанная лощинами, балками 
и оврагами.

ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ СПАСАТЕЛЯ, СИЗ голо-
вы, изготовленное из ударопрочного материала 
и предназначенное для защиты частей головы 
пользователя от определенной (ых) опасности 
(ей). Изготавливается из пластмасс и др. ма-
териалов. Применяется при проведении работ 
в условиях ЧС.

ЗВЕНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕ-
МЫ РСЧС, составная часть территориальной 
подсистемы РСЧС, объединяющая органы 
управления, силы и средства органов местного 
самоуправления, в полномочия которых входит 
решение вопросов защиты населения и терри-
торий от ЧС. З.т.п. РСЧС создается в муни-
ципальном образовании для предупреждения 
и ликвидации ЧС в пределах его территории. 
Задачи, организация, состав сил и средств, по-
рядок функционирования звена определяются 
положением о З.т.п. РСЧС, утверждаемым ор-
ганом местного самоуправления по согласова-
нию с главным управлением МЧС России по 
субъекту РФ.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, подземные толчки и ко-
лебания земной поверхности, возникающие 
в результате внезапных смещений и разрывов 
в земной коре или верхней части мантии Земли 
и передающиеся на большие расстояния в виде 
упругих колебаний.

ЗОНА АВАРИИ, в общем понимании З.а. мож-
но характеризовать как площадь или объем 
внутри высокорискового технического объекта 
или сооружения, производственного комплек-
са, а также часть открытой территории или 
акватории, в пределах которых имеет место 
действие повреждающих или поражающих 
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факторов при возникновении аварии или ава-
рийной ситуации.

ЗОНА БЕДСТВИЯ, часть зоны чрезвычайной 
ситуации, требующая дополнительной и не-
медленно предоставляемой помощи и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. Границы З.б., как правило, 
устанавливаются по параметрам возможного 
нанесения ущерба жизни и здоровью человека, 
уязвимости объектов.

ЗОНА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ, 
территория или акватория, в пределах кото-
рой распространены или куда привнесены 
опасные биологические вещества, биологиче-
ские средства поражения людей и животных 
или патогенные микроорганизмы, создающие 
опасность для жизни и здоровья людей, для 
сельскохозяйственных животных и растений, 
а также для окружающей среды.

ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, часть террито-
рии театра военных действий или воздушного 
пространства, где развертываются (базируют-
ся) и ведут боевые действия объединения су-
хопутных войск со средствами усиления и под-
держки (в армиях ряда государств), а также 
авиация, силы и средства ПВО.

ЗОНА ВЕРОЯТНЫХ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ 
ТЕХНОГЕННОЙ АВАРИИ, территория, в гра-
ницах которой расположены жилые помеще-
ния и многоквартирные дома, которым грозит 
разрушение в связи с произошедшей техно-
генной аварией. Зона вероятных разрушений 
при техногенной аварии устанавливается Фе-
деральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору на основа-
нии материалов технического расследования 
ее причин.

ЗОНА ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ, тер-
ритория, откуда при угрозе или во время 
возникновения ЧС эвакуируется или вре-
менно отселяется проживающее на ней 

население с целью обеспечения его без-
опасности.

ЗОНА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, террито-
рия, в пределах которой действует специальная 
система жизнеобеспечения населения.

ЗОНА ЗАПРЕТНАЯ, 1) участок (район) мест-
ности (акватории или воздушного простран-
ства), в пределах которого нахождение и пере-
движение населения, транспортных средств, 
войск (плавание кораблей, судов и полеты 
летательных аппаратов) запрещены. З.з. уста-
навливаются и объявляются: в мирное время —  
органами государственной власти, а на землях, 
выделенных ВС, —  уполномоченными военно-
го командования; в военное время —  военным 
командованием; 2) территория, непосредст-
венно примыкающая к территории охраняе-
мого объекта (арсенала, базы, опасного объ-
екта, склада военной техники и др. военного 
имущества). З.з. и районы устанавливаются 
в целях обеспечения безопасности хранения 
вооружения, военной техники и др. военно-
го имущества, защиты населения и объектов, 
а также окружающей среды при природных  
и техногенных ЧС. Ширина З.з. от внешне-
го ограждения территории военного склада 
устанавливается: для военных складов ракет, 
боеприпасов, ВВ, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей — до 400 м; для военных 
складов вооружения и военного имущества —  
до 100 м.

ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ, территория, покрыва-
емая водой в результате превышения притока 
воды по сравнению с пропускной способно-
стью русла, прорыва плотин, ветрового нагона, 
цунами и др. явлений.

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ, территория за преде-
лами санитарно-защитной зоны, на которой 
проводится радиационный контроль. Как пра-
вило, к З.н. относят территорию, на которой 
возможно влияние радиоактивных выбросов 
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и сбросов радиационно опасного объекта, в ре-
зультате чего облучение проживающего на ней 
населения может достигнуть установленного 
предела допустимой дозы или допустимой 
мощности дозы.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, участок вод-
ной акватории с его дном, прилегающая к ней 
прибрежная полоса и воздушное простран-
ство над ними, в пределах которых выделен-
ные силы и средства проводят поиск, подъем, 
спасание морских объектов, локализацию или 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций на аква-
ториях.

ЗОНА ОТСЕЛЕНИЯ, часть территории за пре-
делами зоны отчуждения, на которой плот-
ность загрязнения почв цезием-137 составля-
ет свыше 15 Ки/км2, стронцием-90 — свыше  
3 Ки/км2 или плутонием-239, 240 — свыше  
0,1 Ки/км2. Зона определена Законом РСФСР 
от 15 мая 1991 № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ ,  именовавшаяся 
в 1986–1987 годах 30-километровой зоной, 
а с 1988 до 15 мая 1991 —  зоной отселения: 
1) территория вокруг Чернобыльской АЭС, 
а также часть территории РФ, загрязненные 
радиоактивными веществами вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, из кото-
рых в соответствии с Нормами радиационной 
безопасности в 1986 и в 1987 годах население 
было эвакуировано; 2) территория радиоак-
тивного загрязнения, в случае проживания на 
которой население могло бы получить годо-
вую эффективную дозу более 20 мЗв; 3) уча-
сток местности, находящийся за пределами 
санитарно-защитной зоны, доступ на который 
и землепользование которым ограничены. 
В З.о. запрещается постоянное проживание 
населения, ограничиваются хозяйственная де-
ятельность и природопользование. Перечень 
видов хозяйственной деятельности, порядок 

ее организации и природопользования в З.о. 
устанавливаются Правительством РФ.

ЗОНА ПОЖАРОВ, территория, в пределах ко-
торой в результате стихийных бедствий, ава-
рий или катастроф, неосторожных действий 
людей возникли и распространились пожары. 
Образование З.п. возможно на территориях 
населенных пунктов, пожароопасных объек-
тов, лесов и степей. В помещениях, зданиях 
и сооружениях З.п. определяется площадью 
(объемом), ограниченной противопожарными 
преградами или защищенной автоматически-
ми установками пожаротушения. На открытом 
пространстве З.п. определяется площадью, 
ограниченной водными преградами, дорога-
ми и лесополосами, противопожарными раз-
рывами.

ЗОНА ПОЖАРООПАСНАЯ, ВЗРЫВООПАС-
НАЯ, часть замкнутого или открытого про-
странства, в пределах которого постоянно или 
периодически обращаются горючие вещества 
и в котором они могут находиться при нор-
мальном режиме технологического процесса 
или его нарушении (аварии).

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ, пространство (площадь, 
объем) вокруг центра (эпицентра) аварии, ка-
тастрофы или иного бедствия природного или 
антропогенного характера, а также взрыва бо-
еприпасов, в пределах которого поражаются 
люди, техника, объекты и др.

ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕ-
ЛЕНИЕ, часть территории РФ за пределами 
зоны отчуждения и зоны отселения с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 
Ки/км2; определена Законом РФ «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» от 15 мая 1991 № 1244-1.

ЗОНА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
территория радиационно опасного объекта, на 
которой размещаются здания и сооружения, 



Зона радиационной аварии

108

непосредственно обеспечивающие работы 
с источниками ионизирующего излучения 
(ИИИ), где уровень облучения людей при без-
аварийной работе объекта может достигать 
предела дозы для лиц —  персонала группы 
Б. З.р.б. аналогична зоне свободного контр-
оля АЭС.

ЗОНА РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, терри-
тория, где уровни облучения населения или 
персонала, обусловленные аварией, могут 
превысить пределы доз, установленные для 
нормальной эксплуатации техногенных источ-
ников ионизирующего излучения.

ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
территория или акватория, в пределах которой 
имеется радиоактивное загрязнение, превы-
шающее пределы, установленные нормами 
радиационной безопасности и санитарными 
правилами работы с радиоактивными вещест-
вами. В зависимости от степени радиоактив-
ного загрязнения различают зоны умеренного, 
сильного, опасного и чрезвычайно опасного 
загрязнения. Радиоактивное загрязнение от ес-
тественных или искусственных источников ха-
рактеризуется рассеянием, распространением 
и накоплением загрязняющих радионуклидов 
на поверхности Земли, в атмосфере, воде либо 
в продовольствии, пищевом сырье, кормах, 
а также в различных предметах.

ЗОНА РАЗВИТИЯ ПОЖАРА, зона, которая 
определяется: площадью (объемом), ограни-
ченной противопожарными преградами или 
защищенной стационарными автоматиче-
скими установками пожаротушения (АУП); 
объемом пожарного отсека (секции) здания; 
при отсутствии противопожарных преград, 
отсеков (секций) или стационарных АУП —  
объемом, ограниченным перекрытиями и на-
ружными капитальными или несущими стена-
ми; площадью полей, ограниченной водными 
преградами, дорогами и лесополосами, про-
косами и пропашкой, противопожарными раз-
рывами.

ЗОНА РАЗРУШЕНИЙ, ЗАВАЛОВ И ПОЖА-
РОВ, район местности, в котором в результа-
те взрывов ядерных или обычных боеприпа-
сов, а также аварий, катастроф и стихийных 
бедствий возникают массовые разрушения, 
образуются лесные, каменные, земляные и др. 
завалы, возникают пожары. Различают зоны 
сплошного (полного), сильного, среднего 
и слабого разрушений, завалов и пожаров.

ЗОНА РИСКА, территория или акватория, на 
которой существует опасность воздействия по-
ражающих факторов от потенциального источ-
ника чрезвычайной ситуации. Идентификация 
риска позволяет выявить наличие источников 
опасности и размещение их на территории. 
Методами оценки риска определяется про-
странственное распределение количественных 
показателей риска (частота, последствия, поте-
ри, ущерб).

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ, территория 
и акватория, на которых устанавливается осо-
бый санитарно-эпидемиологический режим 
для предотвращения ухудшения качества воды 
источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения и охраны водопро-
водных сооружений.

ЗОНА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОГО БЕДСТВИЯ, территория с неблаго-
приятным состоянием естественных экосистем 
(деградацией экосистем), которая характеризу-
ется стойким ухудшением показателей качест-
ва окружающей среды и здоровья населения 
в результате длительного и интенсивного нега-
тивного воздействия хозяйственной или иной 
деятельности и которой в установленном по-
рядке присвоен статус санитарно-эпидемиоло-
гического бедствия. Санитарно-эпидемиологи-
ческое состояние зоны бедствия имеет важное 
значение при ликвидации ЧС.

ЗОНА СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ, террито-
рия или акватория, на которой возникло сти-
хийное бедствие в результате опасного явления 
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или процессов геофизического, геологическо-
го, гидрометеорологического, атмосферного 
или др. происхождения такого масштаба, ко-
торый вызывает катастрофические ситуации, 
характеризующиеся внезапным нарушением 
жизнедеятельности населения, разрушением 
или уничтожением материальных ценностей 
и компонентов окружающей природной сре-
ды, поражением и гибелью людей. Стихийные 
бедствия являются основным источником ЧС 
природного характера, возникают достаточно 
часто и захватывают значительные по площади 
территории или акватории.

ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ, терри-
тория или акватория, в пределах которой рас-
пространены или куда привнесены опасные 
химические вещества в концентрациях или 
количествах, создающих в течение определен-
ного времени опасность для жизни и здоровья 
людей и животных, находящихся на данной 
территории. Размеры З.х.з. характеризуются: 
радиусом и площадью химической аварии 
(очага химического поражения); глубиной 
и площадью заражения местности с опасны-
ми плотностями; глубиной и площадью зоны 
распространения первичного облака АХОВ; 
глубиной и площадью зоны распространения 
вторичного облака АХОВ.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, тер-
ритория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация. Одной из основных характеристик 
З.ч.с. является ее граница —  линия, определя-
ющая пределы территории, на которой юриди-
чески признается сложившаяся ситуация как 
чрезвычайная (критическая). Граница З.ч.с. 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 № 68-ФЗ определяется руко-
водителем работ по ликвидации ЧС по согла-
сованию с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, на тер-
риториях которых произошла ЧС.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТ УАЦИИ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, территория 

(акватория), на которой в результате действия 
источника ЧС или распространения послед-
ствий ЧС из других зон (районов) сложилась 
обстановка, характеризующаяся наличием или 
возможностью появления значительного числа 
пораженных (больных), резким ухудшением 
условий жизнедеятельности населения, нару-
шениями существующей системы здравоохра-
нения и требующая специальной организации 
медико-санитарного обеспечения.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ, тер-
ритория с неблагоприятным состоянием есте-
ственных экосистем (деградацией экосистем), 
которая характеризуется стойким ухудшени-
ем показателей качества окружающей среды 
и здоровья населения в результате длитель-
ного и интенсивного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности и которой 
в установленном порядке присвоен статус 
зоны экологического бедствия.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА, тер-
ритория, где изменение свойств природных 
комплексов представляет угрозу для ведения 
хозяйственной деятельности и здоровья че-
ловека.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ, 
территория, подвергшаяся экологическому 
бедствию вследствие воздействия разруши-
тельных природных сил или крупнейшего 
антропогенного воздействия, повлекших за 
собой преждевременную гибель (в том числе 
смерть от болезни), массовые заболевания лю-
дей, появление зон резкого обострении нужд 
населения в основных средствах существо-
вания, массовые наводнения, землетрясения 
и т. д.

ЗОНА ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ, территория, подверженная риску 
возникновения быстроразвивающихся опас-
ных природных явлений и техногенных про-
цессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью людей. Границы 
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З.э.о.н. определяются нормативными право-
выми актами органов государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления по согласованию с территориальными 
органами МЧС России.

ЗОНИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ, разделе-
ние рекреационной территории на участки —  
зоны с различным типом и режимом исполь-
зования для восстановления здоровья и тру-
доспособности путем отдыха. Рекреационная 
зона — это территория, используемая для от-
дыха разной продолжительности, специально 
оборудованная и организованная, представля-
ющая собой сочетание суши и акватории, либо 
без последней. Ценность рекреационной зоны 
определяется совокупностью рекреационных 
ресурсов, рекреационной инфраструктуры 
и условий рекреационной деятельности. Ре-
сурсы включают природную составляющую 
(наличие бальнеологических ресурсов, водое-
мов, объемы кислородопродуцирования и др.) 
и культурно-исторические объекты.

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ В  ЦЕЛЯХ 
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, процесс идентификации терри-
тории страны, регионов, городов и населенных 

пунктов с различной интенсивностью природ-
ных и техногенных рисков. В пределах иден-
тифицируемых территорий выделяются зоны 
различного функционального назначения, 
жилой застройки, общественных центров, 
промышленные, научные и научно-производ-
ственные, коммунально-складские, внешне-
го транспорта, массового отдыха, курортные 
(в городах и поселках, имеющих лечебные ре-
сурсы), охраняемых ландшафтов.

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ВИДАМ 
ОПАСНОСТИ, установление и картирование 
зон возможных разрушений, радиоактивно-
го загрязнения и химического заражения, 
катастрофического затопления и сплошных 
пожаров, характеризующихся высоким уров-
нем потенциальной опасности для населения 
и территорий. Зонирование территорий может 
проводиться по двум вариантам: выделение 
детерминированных зон в интересах обеспече-
ния защиты населения и территорий главным 
образом в условиях военного времени и круп-
номасштабных техногенных аварий; определе-
ние, построение и картирование вероятных по-
лей опасностей, характерных для тех или иных 
территорий, в интересах обеспечения защиты 
населения и персонала потенциально опасных 
объектов в условиях мирного времени.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА, процесс опре-
деления, составления перечня и описания эле-
ментов риска. Элементы риска могут включать 
в себя источники риска, события, их причины 
и возможные последствия. Идентификация ри-
ска может также включать в себя теоретиче-
ский анализ, анализ хронологических данных, 
экспертных оценок и потребностей причаст-
ных сторон. Имеет целью формирование ис-
ходных положений для оценки и прогноза ри-
сков, их классификации и ранжирования, для 
выбора мероприятий по управлению рисками.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ (ИП), техниче-
ское средство, предназначенное для обнару-
жения пожара и (или) формирования сигнала 
о пожаре. По способу приведения в действие 
ИП подразделяются на ручные и автомати-
ческие.

ИЗЛУЧЕНИЕ, в широком смысле испускание 
быстродвигающихся заряженных частиц или 
волн и образование их полей. И. — форма вы-
деления и распространения энергии. Сущест-
вуют различные виды И. К механическим И. 
относятся шум, инфразвук, ультразвук. Вторую 
группу составляют электромагнитные и корпу-
скулярные И. Основными характеристиками 
механических электромагнитных И. являются 
частота и длина волн. Действие любых И. за-
висит от их энергии. И. делятся также на ио-
низирующие и неионизирующие. Существует 
ряд видов И., отличающихся длиной волны, 
в частности, видимое —  с длиной волн от 740 
нм (красный свет) до 400 нм (фиолетовый 
свет), обусловливающее зрительные ощущения 

человека; инфракрасное —  с длиной волн от 
770 нм (т. е. больше видимого), испускаемое 
нагретыми телами; ультрафиолетовое —  не ви-
димое глазом, электромагнитное в пределах 
длины волн от 400 до 10 нм. Существует зву-
ковая форма И., т. е. звуковое И., — возбужде-
ние звуковых волн в упругой (твердой, жидкой 
и газовой) среде, включающее слышимый звук 
(от 16 до 20 кГц), инфразвук (менее 16 кГц), 
ультразвук (от 21 кГц до 1 гГц) и гиперзвук (бо-
лее 1 гГц). Ионизирующее И. имеет два вида: 
электромагнитное (рентгеновские и гамма-лу-
чи) и корпускулярное (альфа- и бета-частицы, 
поток протонов и нейтронов), в той или иной 
степени проникающее в живые ткани и произ-
водящее в них изменения, связанные или с «вы-
биванием» электронов из атомов и молекул, 
или с прямым и опосредованным возникнове-
нием ионов. Выделяют также коротковолновое, 
средневолновое и длинноволновое электромаг-
нитное И. в радиодиапазоне длин волн, харак-
теризующееся переменным полем этих волн.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЗЫ, прибор для измерения 
дозы ионизирующего излучения. Различают 
измерители поглощенной дозы, измерители эк-
вивалентной дозы, измерители амбиентного эк-
вивалента дозы, а также измерители экспозици-
онной дозы. Основным элементом И.д. являются 
детекторы ионизирующего излучения, которые 
могут быть газовыми (ионизационные камеры), 
твердотельными (сцинтилляционные, полупро-
водниковые, термолюминесцентные, фотолюми-
несцентные детекторы) и жидкими (химические 
детекторы ионизирующих излучений).

ИЗОЛЯТОР (БОКСИРОВАННАЯ ПАЛАТА), 
комплекс помещений, предназначенный для 
изоляции больного, состоящий из палаты, са-
нузла (или слива), шлюза между палатой и ко-
ридором. В инфекционных отделениях вход 
в санузел предусматривается из палаты.

ИЗОЛЯЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ, 
противоэпидемическое мероприятие, направ-
ленное на недопущение распространения 

И
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заразного начала на окружающих людей в це-
лях предупреждения дальнейшего распро-
странения инфекции. Временная И.и.б. до 
их госпитализации нередко осуществляется 
в изоляторы больниц, поликлиник, здравпун-
ктов промышленных предприятий, медпунктов 
транспорта, детских учреждений и т. п.

ИЗОЛЯЦИЯ РУДНИЧНОГО ПОЖАРА, отделе-
ние очага пожара от прилегающих выработок 
в целях прекращения к нему доступа свежего 
воздуха. Изоляция пожарного участка может 
быть достигнута: установкой изолирующих 
перемычек; заиливанием трещин в целиках 
и породах, отделяющих участок от примыкаю-
щих выработок; засыпкой провалов и трещин 
на поверхности.

ИММУНИТЕТ, способность организма огра-
ждать себя от воздействия нарушающих го-
меостаз биогенных факторов или эндогенной 
природы веществ на основании распознавания 
последних. Под термином «иммунитет» по-
дразумевают невосприимчивость организма 
к инфекционным и неинфекционным агентам, 
сохраняя при этом свою целостность и биоло-
гическую индивидуальность. Принято подра-
зделять всю систему защиты организма на 2 
подсистемы: неспецифическую (синонимы: 
врожденный И. или резистентность); специ-
фическую (синонимы: приобретенный, адап-
тивный И.).

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА (ИНФЕКЦИ-
ОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ), система мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем проведения 
профилактических прививок. Профилак-
тические прививки проводятся гражданам 
в соответствии с законодательством РФ для 
предупреждения возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний. Для 
профилактики инфекционных заболеваний 
применяются методы активной и пассивной 
иммунизации.

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
здания, сооружения и технические средства 
пунктов управления, средства систем опо-
вещения и информирования населения, за-
щитные сооружения, табельные средства 
индивидуальной защиты, технические и др. 
средства, находящиеся на оснащении спаса-
тельных воинских формирований МЧС Рос-
сии и сил ГО.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СОО-
РУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
комплекс мероприятий по оценке защитных 
свойств, состояния и готовности имеющих-
ся убежищ и укрытий, а также по выявлению 
возможности приспособления подвальных 
и др. заглубленных помещений и сооружений 
для защиты населения в мирное и военное 
время. Оценка защитных свойств, состояния 
и готовности имеющихся убежищ и укрытий 
осуществляется при ежегодных, специальных 
(внеочередных) осмотрах, комплексных про-
верках и инвентаризации в порядке, устанав-
ливаемом руководителем организации, эксплу-
атирующей защитные сооружения.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ, установленный перечень 
предметов медицинского имущества, пред-
назначенных для оказания первой помощи 
пораженным и больным в ЧС различного ха-
рактера. В состав ИМО входят медицинские 
средства индивидуальной защиты, перевязоч-
ный пакет индивидуальный, индивидуальный 
пакет противохимический, комплект индиви-
дуальный медицинский гражданской защиты 
(КИМГЗ), аптечка первой помощи индиви-
дуальная (АППИ) и аптечка первой помощи 
бортовая (летательных аппаратов) на одного 
члена экипажа (АППБ-1). И.м.о. предназначе-
но для обеспечения населения и личного со-
става аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб при выполнении ими 
мероприятий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в ЧС, 
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ликвидации последствий террористических 
актов и при ведении военных действий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОТИВОХИМИ-
ЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ (ИПП), индивидуальное 
средство для удаления или нейтрализации 
отравляющих и некоторых аварийно химиче-
ски опасных веществ, попавших на открытые 
участки кожи и одежду. Дегазирующая рецеп-
тура ИПП включает вещества, способные ак-
тивно вступать с поражающим агентом в хи-
мические реакции с образованием безвредных 
конечных продуктов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
(СИЗ), средства, рекомендуемые для химиче-
ской радиационной и биологической защиты 
отдельного человека. К СИЗ относятся сред-
ства защиты органов дыхания (респираторы, 
противогазы, изолирующие дыхательные ап-
параты); защиты кожных покровов (изолиру-
ющие и фильтрующие комбинезоны, костюмы, 
рукавицы, перчатки, сапоги и т. п.); защиты че-
ловека в целом —  специальные костюмы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЗЫ 
ИД-11, прибор, предназначенный для измере-
ния поглощенной дозы гамма- и смешанного 
гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 
10 до 1500 рад. (от 0,1 до 15 Гр). ИД-11 пред-
ставляет собой алюмофосфатное стекло, акти-
вированное серебром, которое после воздей-
ствия ионизирующих излучений приобретает 
способность люминесцировать под действием 
ультрафиолетового света. Интенсивность лю-
минесценции этого стекла служит мерой для 
определения поглощенной дозы излучения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ АВТОТРАК-
ТОРНОЙ ТЕХНИКИ ИДК-1, предназначен 
для дегазации, дезактивации и дезинфекции 
автотракторной техники с использованием 
сжатого воздуха от компрессора автомобиля 
или от насоса для ручного накачивания шин. 
В состав комплекта ИДК-1 входят: брандспойт 

с распылителем, щеткой и краником; инжек-
торная насадка; два резинотканевых рукава 
длиной по 1,5 м; специальная крышка для 
канистры с резинотканевым рукавом и филь-
тром; хомут, скребок, ветошь, комплект ЗИП; 
укладочная сумка.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖИЗНЕННЫЙ 
РИСК, индивидуальная вероятность негатив-
ных последствий для жизни и здоровья от 
различных причин для определенных видов 
деятельности или условий проживания на 
определенной территории за период средне-
статистической длительности жизни.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕ-
СКИЙ ПАКЕТ (ИПП), индивидуальное средст-
во для дегазации отравляющих веществ (ОВ), 
попавших на открытые участки кожи и одежду, 
с целью предупреждения общего поражения 
организма и местных поражений. Конструкция 
пакета проста, удобна в пользовании, прочна. 
Пакет обеспечивает проведение дегазации 
в кратчайшие сроки, выдерживает длительное 
хранение без потери функциональных свойств.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК, индивидуаль-
ная вероятность преждевременной смерти 
или ущерба здоровью от различных причин 
для определенных видов деятельности или 
условий проживания на определенной терри-
тории; показатель возможных потерь от одной 
или нескольких опасностей, установленный 
для типичного или конкретного представите-
ля определенной группы населения, находя-
щегося в зоне возможного поражения, в виде 
гибели, ранения, потери здоровья, моральной 
травмы или других негативных для этого пред-
ставителя исходов за заданное время.

ИНДИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
комплекс мероприятий, направленных на об-
наружение признаков, идентификацию и коли-
чественное определение содержания ОВ в раз-
личных средах. Для И.о.в. могут применяться 
химические, физические, физико-химические, 
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биохимические, биологические, а также орга-
нолептические методы.

ИНДИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, об-
наружение и определение качественного и ко-
личественного состава веществ с помощью 
индикаторных средств (реактивные индика-
торные бумаги, индикаторные трубки, таблет-
ки, ампулы, ленточные детекторы, пробирки 
с двухфазными аналитическими зонами, сен-
соры, различные экспресс-тесты, диагностику-
мы), газосигнализаторов, газоопределителей, 
рН-метров, иономеров, ион-дрейфовых и ио-
низационных газоанализаторов, а также поле-
вых комплект-лабораторий, предназначенных 
для определения показателей качества воды 
и состава почвенных вытяжек в полевых и ла-
бораторных условиях.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ, комплекс организационных 
и инженерно-технических мероприятий, на-
правленных на предотвращение или снижение 
до допустимых уровней воздействий поража-
ющих факторов стихийных бедствий, аварий, 
природных и техногенных катастроф, а также 
оружия и последствий его применения.

ИНЖЕНЕРНАЯ МАШИНА РАЗГРАЖДЕНИЯ 
(ИМР), предназначена для устройства прохо-
дов в завалах, разрушениях и заграждениях, 
в том числе на радиоактивно загрязненной 
и химически зараженной местности. В каче-
стве базы ИМР используются танки (без баш-
ни и вооружения), на которых монтируются 
рабочие органы, универсальное бульдозерное 
оборудование, силовой манипулятор, ножевой 
колейный трал, а на некоторых образцах —  на-
правляющие для запуска удлиненных зарядов 
разминирования.

ИНЖЕНЕРНАЯ ОБСТАНОВКА, совокупность 
факторов и условий, сложившихся в результа-
те произошедшей аварии, катастрофы, техно-
генного бедствия на территории, стационар-
ном объекте, на транспорте или в населенном 

пункте, характеризующая состояние местно-
сти и ее инженерное оборудование, состояние 
и возможности инженерных подразделений, 
сил и средств по выполнению задач инженер-
ного обеспечения. И.о. является элементом об-
щей обстановки.

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДКА, добывание све-
дений об инженерной обстановке, сложив-
шейся вследствие применения противником 
средств поражения, а также аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. И.р. включает: опре-
деление маршрутов движения, мест и харак-
тер разрушений, завалов, затоплений, обра-
зовавшихся в результате аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия или применения про-
тивником современных средств поражения; 
установление местонахождения людей, нужда-
ющихся в срочной помощи, определение спо-
собов вскрытия убежищ и других мест их 
нахождения; установление состояния мостов 
и возможность организации переправ; опреде-
ление степени проходимости местности; выяв-
ление направлений обхода (объезда) разруше-
ний, завалов, затоплений, наличия и состояния 
взрывоопасных предметов; ведение разведки 
местонахождения и состояния источников 
водоснабжения. И.р. при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ 
в очагах поражения, районах бедствий, ава-
рий и катастроф ведется механизированными, 
инженерно-техническими подразделениями, 
а также всеми другими подразделениями, на-
значенными в разведку.

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МА-
ШИНА, гусеничная бронированная плавающая 
машина высокой проходимости, оснащенная 
оборудованием для ведения разведки местно-
сти в ходе боевых действий (миноискателем, 
гидроэхолотом, автоматическим гидравличе-
ским пенетрометром). Предназначается для 
определения ширины, глубины и скорости те-
чения водных преград, характера грунта дна, 
уклонов берегов, профиля дна реки, поиска 
мин и выполнения других задач без выхода 
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экипажа из машины. Имеет стрелковое и дру-
гое вооружение. Может использоваться при 
ликвидации ЧС.

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА, машины, механиз-
мы и агрегаты, находящиеся на вооружении 
инженерных войск, спасательных воинских 
формирований МЧС России, спасательных 
и других формирований и предназначенные 
для механизации (электрификации) различ-
ных работ при выполнении задач инженерного 
обеспечения боя (операции) и ведении аварий-
но-спасательных работ.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛО-
ВИЯ, совокупность взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных сведений о природных осо-
бенностях элементов геологической среды, 
используемых при инженерно-геологических 
обоснованиях проектных решений для строи-
тельного и хозяйственного освоения и исполь-
зования территорий и отдельных площадок, 
экономической и экологической целесообраз-
ности реализации проектов мероприятий по 
инженерной защите объектов и природной 
среды.

ИНЖЕНЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, совокуп-
ность средств, применяемых для инженерного 
обеспечения боя (операции) и состоящих на 
вооружении и снабжении войск. В широком 
значении И.в. включает: инженерные боепри-
пасы (инженерные мины, подрывные заряды, 
заряды разминирования и средства взрыва-
ния); инженерную технику; инженерное иму-
щество (маскировочные средства, шанцевый 
инструмент, фортификационные сооружения 
промышленного изготовления, комплекты 
и др. расходные и вспомогательные средства, 
поступающие по нормам снабжения). В собст-
венном значении к И.в. относятся инженерные 
боеприпасы, представляющие собой средства 
поражения как обязательный элемент всякого 
вооружения, а также средства, обеспечиваю-
щие их боевое применение (минные загради-
тели, раскладчики и разбрасыватели, системы 

дистанционного минирования, установки раз-
минирования и др.).

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И  ДРУГИХ НЕОТ-
ЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, комплекс 
инженерных мероприятий и задач, выполняе-
мых в целях создания аварийно-спасательным 
силам благоприятных условий в ходе прове-
дения наиболее сложных работ по спасению 
пострадавших, локализации и ликвидации 
последствий аварий. Задачи инженерного 
обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ выполняют группы инже-
нерной разведки, отряды (команды) механиза-
ции работ, команды по ремонту и восстанов-
лению дорог и мостов, аварийно-технические 
команды по ремонту и восстановлению газо-
вых, водопроводно-канализационных сетей, 
линий электропередачи, а также команды 
взрывных работ.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ком-
плекс инженерных мероприятий по созданию 
наилучших условий для защиты населения, 
личного состава спасательных воинских фор-
мирований МЧС России и других сил ГО, ма-
териальных и культурных ценностей.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЙО-
НОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИЛ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, комплекс мероприятий ин-
женерного обеспечения, проводимых в целях 
защиты личного состава сил ГО и создания 
благоприятных условий для своевременно-
го их выдвижения в очаги поражения (зоны 
бедствия), развертывания и выполнения ими 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Районы расположения сил ГО (исходные 
районы) назначаются, как правило, вне зоны 
возможных разрушений и занимаются форми-
рованиями ГО при создании группировки сил 
в том порядке, в каком они должны выполнять 
предстоящие задачи.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ В  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОД-
СКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, комплекс 
мероприятий по защите населения от ЧС, 
предусматриваемый при планировании раз-
вития городов, сельских поселений, других 
муниципальных образований. В проектную 
градостроительную документацию всех ви-
дов включаются разделы о защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера, а также определяются меропри-
ятия по гражданской обороне. Приказом МЧС 
России от 29.10.2001 г. № 471 утвержден и вве-
ден в действие с 1 января 2002 года одобрен-
ный и зарегистрированный Госстроем России 
«Порядок разработки и состав раздела «Инже-
нерно-технические мероприятия ГО».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ИТМ ГО), 
совокупность реализуемых при строительстве 
проектных решений, направленных на защиту 
населения и снижение возможных потерь и раз-
рушений от воздействия средств нападения 
противника, подготовку объектов и отраслей 
экономики к работе в военное время, а также 
на создание условий для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, средства 
инженерного вооружения, содержащие в себе 
взрывчатые вещества и пиротехнические со-
ставы. И.б. подразделяются на средства взры-
вания, подрывные заряды и инженерные мины.

ИНИЦИИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, устройства 
для возбуждения горения порохов (пиротехни-
ческих составов, ракетного топлива и др.) или 
детонации взрывчатых веществ (ВВ). В зави-
симости от первичного импульса (удар, накол, 
трение, нагрев, искровой разряд) И.с. подра-
зделяются на механические и электрические, 
а по виду генерируемого вторичного импульса 
(тепловой, детонационный) —  на средства вос-
пламенения и детонирования.

ИНКОРПОРИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, проникновение радиоактивных 
веществ в организм. Инкорпорирование ес-
тественных РВ, содержащихся в небольших 
количествах в продуктах питания, воде и воз-
духе, происходит постоянно через дыхатель-
ные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу. 
Кроме того, РВ попадают в организм в виде 
меченых соединений, широко используемых 
в медицине для диагностики и лечения различ-
ных заболеваний, а также в процессе работы 
с радионуклидами.

ИНСЕКТИЦИДЫ, химические средства, уби-
вающие насекомых, их яйца (овициды) и ли-
чинки (ларвициды). Области применения 
инсектицидов: защита сельскохозяйственных 
культур от насекомых-вредителей; борьба с на-
секомыми —  переносчиками болезней и эктопа-
разитами человека и животных; борьба с быто-
выми насекомыми; защита продовольственных 
запасов, тканей и др. материалов.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, система лечебных 
мероприятий, направленных на коррекцию 
нарушенных жизненных функций (дыхания, 
кровообращения, метаболизма) или профи-
лактику этих нарушений. Необходимость в И.т. 
возникает при острых тяжелых заболеваниях, 
травмах и критических состояниях (кардиоген-
ный шок, большая кровопотеря, аллергическая 
реакция и т. п.), угрожающих жизни больного.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, 
оцен ка воздействия землетрясения в баллах 
12-балльной шкалы, определяемая по ма-
кросейсмическим описаниям разрушений 
и повреждений природных объектов, грунта, 
зданий и сооружений, движений тел, а также 
по наблюдениям и ощущениям людей. В РФ 
для оценки применяется 12-балльная шкала 
MSK-64. И.з. на поверхности земли зависит 
от магнитуды и глубины очага. Чем меньше 
глубина очага, тем больше интенсивность со-
трясений на поверхности при одной и той же 
магнитуде.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, группа болез-
ней, вызываемых специфическими возбудите-
лями (патогенными или условно-патогенными 
микроорганизмами). В зависимости от приро-
ды возбудителей И.б. классифицируются на: 
прионные, вирусные, бактериальные, прото-
зойные, грибковые.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, организационный, со-
циально-экономический и научно-технический 
процесс создания оптимальных условий для 
удовлетворения информационных потребно-
стей и реализации прав граждан, органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций и общественных 
объединений на основе формирования и ис-
пользования информационных ресурсов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА, организа-
ционные, правовые, технические и техноло-
гические меры по предупреждению угроз ин-
формационной безопасности и устранению их 
последствий.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, совокуп-
ность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий и технических средств.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС РСЧС, совокупность 
баз данных, геоинформационных слоев, систе-
мы классификации и кодирования информации 
и информационных ресурсов, которые исполь-
зуются и циркулируют в АИУС РСЧС при ее 
функционировании, обеспечивающих поддер-
жку принятия решений органами управления 
РСЧС. И.-а.о. предназначено для предостав-
ления достоверной, своевременной и полной 
информации, необходимой различным катего-
риям пользователей в соответствии с целевым 
назначением АИУС РСЧС, определяемым: 
Табелем срочных донесений МЧС России; пе-
речнями показателей по каждой используемой 
функциональной задаче; протоколами инфор-
мационного обмена с взаимодействующими 

автоматизированными системами; реестром 
видов документов, подлежащих автоматизи-
рованной обработке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА-
СЕЛЕНИЯ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ, деятельность информационно-управ-
ляющей системы РСЧС по сбору, хранению, 
обновлению и своевременной передаче ор-
ганам повседневного управления РСЧС всех 
уровней и их силам, а также населению ин-
формации о вероятности (факте) возникнове-
ния ЧС (бедствия), ее возможном масштабе, 
правилах поведения в зоне ЧС, на маршрутах 
и в районах эвакуации.

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ, комплекс специальных пси-
хологических операций, мероприятий и акций, 
проводимых с помощью информации (пропа-
ганды и агитации), подготовленной соответ-
ствующим образом и доводимой до объекта 
(групп объектов) воздействия с помощью раз-
личных форм психологического воздействия 
(печатными средствами, радио- и телевеща-
нием, изобразительными средствами, через 
непосредственное общение, материальными 
акциями, через информационные компьютер-
ные сети).

ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЯХ, сообщение или совокупность сооб-
щений, передаваемых органам повседневного 
управления, силам и средствам, а также насе-
лению об опасности или факте возникновения 
чрезвычайной ситуации и рекомендуемых дей-
ствиях.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, доведение до на-
селения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнозиру-
емых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
принимаемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты, а также проведение пропаганды 
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знаний в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах и обеспечения 
пожарной безопасности.

ИНФРАКРАСНАЯ (ТЕПЛОВАЯ) МАСКИ-
РОВКА, скрытие объектов военного и иного 
назначения, обладающих излучательной спо-
собностью в инфракрасной области спектра, от 
обнаружения оптико-электронными средства-
ми разведки и систем управления оружием, ра-
ботающими в инфракрасной области спектра.

ИНФРАСТРУКТУРА, совокупность сооруже-
ний, зданий, систем и служб, необходимых 
для функционирования отраслей производст-
ва и жизнеобеспечения населения. Различают 
И. производственную (дороги, каналы, порты, 
тоннели, склады, системы связи и др.), соци-
альную (школы, больницы, жилые дома, ста-
дионы и др.) и И. военную.

ИНЦИДЕНТ, отказ или повреждение техниче-
ских устройств, применяемых на опасном про-
изводственном объекте, отклонение от режима 
технологического процесса, нарушение поло-
жений законов, других нормативных правовых 
актов, а также нормативных технических до-
кументов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте.

ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, поток за-
ряженных или нейтральных частиц и квантов 
электромагнитного излучения, прохождение 
которых через вещество приводит к иониза-
ции и возбуждению атомов или молекул сре-
ды. И.и. возникают в результате естественных 
или искусственных радиоактивных распадов 
веществ, ядерных реакций деления в реакто-
рах, ядерных взрывов и некоторых физических 
процессов в космосе.

ИСКАТЕЛЬ-УНИЧТОЖИТЕЛЬ МИН, букси-
руемая или телеуправляемая система, пред-
назначенная для обнаружения и уничтожения 

морских мин. Находится на вооружении мин-
но-тральных кораблей (тральщиков).

ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ, состояние защи-
щенности объектов техносферы от возгораний, 
пожаров и взрывов, инициируемых образова-
нием искр от коротких замыканий в электри-
ческих сетях, от контактных механических 
воздействий, от локальных самовозгораний га-
зообразных, жидких и твердых тел. Основны-
ми показателями и параметрами И. являются 
коэффициенты И., характеризуемые отноше-
нием минимальных воспламеняющих параме-
тров к соответствующим искробезопасным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, способ защиты личного 
состава войск, аварийно-спасательных форми-
рований, персонала радиационно, химически 
и биологически опасных объектов и населения 
от ОМП и при радиационных, химических 
и биологических авариях и катастрофах. СИЗ 
являются эффективным средством защиты от 
ОМП и техногенных ЧС различного характера. 
Их использование осуществляется в зависимо-
сти от уровней поражающих факторов.

ИСТОЧНИК БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, особо опасная или 
широко распространенная инфекционная бо-
лезнь людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, в результате которой на определен-
ной территории произошла или может возник-
нуть биолого-социальная ЧС. Биолого-социаль-
ная ЧС —  состояние, при котором в результате 
возникновения И.б.-с. ЧС на определенной тер-
ритории нарушаются нормальные условия жиз-
ни и деятельности людей, существования сель-
скохозяйственных животных и произрастания 
растений, возникает угроза жизни и здоровью 
людей, широкого распространения инфекци-
онных болезней, потерь сельскохозяйственных 
животных и растений. Источник возбудителя 
биолого-социальной ЧС служит местом ес-
тественной жизнедеятельности, т. е. обита-
ния, размножения и накопления возбудителя. 
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В зависимости от И.б.-с. ЧС подразделяются 
на эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.

ИСТОЧНИК ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИ-
ОННОЙ БОЛЕЗНИ, организм зараженного 
человека или животного, в котором идет есте-
ственный процесс сохранения, размножения 
и выделения во внешнюю среду возбудителя 
инфекционной болезни. Выделяют понятия: 
основной источник —  это специфический хо-
зяин возбудителя, обеспечивающий его сохра-
нение как биологического вида (естественная 
среда обитания) и дополнительный источник —  
неспецифический хозяин возбудителя, способ-
ный передавать его людям.

ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА-
ЮЩУЮ СРЕДУ, технический объект, функци-
онирующий в штатном или аварийном режи-
ме, человек или группа людей, выполняющих 
определенную деятельность, а также опасный 
природный процесс, формирующие ограни-
ченную в пространстве область, в которой мо-
гут быть созданы условия неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду.

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ЗАРАЖЕНИЯ), 
1) хозяйственный или природный объект, про-
изводящий и выбрасывающий загрязняющее 
(заражающее) вещество; 2) ограниченное про-
странство на территории или акватории, откуда 
поступает загрязняющее природное вещество. 
И.з.(з.) создают соответствующие зоны загряз-
нения (заражения) в результате медленных или 
залповых выбросов загрязняющих (заражаю-
щих) веществ при штатном и аварийном функ-
ционировании техногенных объектов, к числу 
которых относятся: газовые и дымовые трубы, 
системы канализации и сброса жидкостей, тех-
нологические и магистральные трубопроводы, 
резервуары и емкости. Само загрязнение (зара-
жение) может носить химически, биологиче-
ски и радиационно опасный характер.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О  ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, системы мониторинга 

МЧС России и других ведомств, ведомст-
венные объектовые дежурно-диспетчерские 
службы и население. Для автоматизированной 
информационно-управляющей системы РСЧС 
источниками информации о ЧС являются: ру-
ководители предприятий, учреждений и орга-
низаций (независимо от форм собственности 
и подчиненности) —  о техногенных ЧС; ру-
ководители органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС, субъ-
ектов РФ, руководители министерств, феде-
ральных служб и агентств РФ; начальники 
региональных центров МЧС России, началь-
ники главных управлений МЧС России по 
субъектам РФ. Перечисленные должностные 
лица представляют установленным порядком 
донесения по формам 1/ЧС и 2/ЧС об угрозе 
(прогнозе) возникновения ЧС, о факте и основ-
ных параметрах ЧС (соответственно).

ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕ-
НИЯ, радиоактивное вещество или устрой-
ство, испускающее или способное испускать 
ионизирующее излучение, на которое рас-
пространяется действие Норм радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009). В Федеральном 
законе «О радиационной безопасности населе-
ния» от 9 января 1996 № 3-Ф3 ионизирующее 
излучение определяется как излучение, ко-
торое создается при радиоактивном распаде, 
ядерных превращениях, торможении заряжен-
ных частиц в веществе и образует при взаимо-
действии со средой ионы разных знаков. Раз-
личают ионизирующее излучение двух видов, 
корпускулярное и электромагнитное.

ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ, водный объект (или его часть), который 
содержит воду, отвечающую установленным 
гигиеническим нормативам для источников 
питьевого водоснабжения, и используется 
или может быть использован для забора воды 
в системы питьевого водоснабжения с соот-
ветствующей подготовкой или без нее. Сле-
дует отметить, что пресная вода, доступная 



Источник повышенной опасности

120

для использования для питьевого водоснабже-
ния и других целей находится в реках, озерах 
и в виде подземных запасов.

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 
техногенный объект, человеческий фактор или 
природный процесс, создающие угрозы жизни 
и здоровью людей, гибели животного и расти-
тельного мира, разрушения объектов технос-
феры и поражения природной среды. И.п.о. 
часто связаны с эксплуатацией или использо-
ванием высокорисковых объектов (транспорт-
ных средств, опасных химических веществ, 
радиоактивных и взрывопожароопасных ве-
ществ, токов высокого напряжения, микроор-
ганизмов, вызывающих тяжелые заболевания).

ИСТОЧНИКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНО-
СТИ, вещество, материал, конструкция, изде-
лие, состояние или процесс, способные ини-
циировать пожар или взрыв, образовывать 
опасные факторы пожара, наносить матери-
альный ущерб и создавать угрозу для людей. 
Для оценки количественных параметров И.п. 
существуют определенные трудности, так как 
эти показатели, не являясь постоянными, за-
висят от природы горючего вещества, его аг-
регатного состояния, концентрации горючего 
и окислителя, условий тепломассообмена при 
пожаре и т. д. Предупреждение появления И.п. 
регламентируется нормативными документами 
по пожарной безопасности в зависимости от 
категории и класса опасности объекта.

ИСТОЧНИКИ ПРИРОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 
природные объекты, которые в стабильном или 
измененном состоянии генерируют определен-
ный вид излучения, электромагнитные (свето-
вые и тепловые) волны, радиоактивное излу-
чение, звуковые волны. Различают источники 
наземного и космического происхождения. 
К наземным источникам радиоактивного из-
лучения относятся залежи некоторых горных 
пород и полезных ископаемых (граниты, слан-
цы, содержащие уран-ториевые руды, почвы 
с включениями естественных радионуклидов 

и др.). К космическим источникам относятся 
космические лучи (галактического и солнечно-
го происхождения), которые кроме первично-
го излучения создают в атмосфере Земли вто-
ричное излучение, включающее весь спектр 
элементарных частиц. Источники природного 
излучения образуют естественный радиацион-
ный фон, характерный для тех или иных тер-
риторий.

ИСТОЧНИКИ ТЕХНОГЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 
материалы, изделия, установки и комплексы, 
создающие при штатных и аварийных ситуа-
циях излучения во внешнюю среду радиоак-
тивных частиц и квантов, рентгеновских излу-
чений, электромагнитных волн, акустических 
и тепловых полей. Особую группу составля-
ют радиоактивные источники от технических 
объектов ядерного топливного цикла, ядерных 
энергоустановок, ускорителей. Распростра-
ненные источники рентгеновского излучения 
представляют собой приборы и аппаратуру 
для медицинского контроля людей и животных, 
для диагностики дефектов в материалах и кон-
струкциях. Источниками электромагнитных 
излучений являются электронная аппаратура, 
радиопередающие установки, генераторы, ан-
тенны. Источниками акустических излучений 
являются машины, аппараты, транспортные си-
стемы, создающие высокочастотные вибрации 
и шумы вследствие колебаний механических 
элементов, аэро-гидродинамических рабочих 
процессов, переменных электромагнитных 
импульсов. Тепловые излучения создаются 
высокотемпературными технологическими 
установками в химических, энергетических, 
металлургических, транспортных комплексах. 
Основными характеристиками источников тех-
ногенного излучения являются вид излучения, 
спектр частиц и интенсивность.

ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-
ЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, опасное 
природное явление или процесс, в результа-
те которого на определенной территории или 
акватории произошла или может возникнуть 
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чрезвычайная ситуация. К такого рода источ-
никам ЧС относятся геофизические, геологи-
ческие, метеорологические, гидрологические 
и другие опасные явления, природные пожары, 
а также формирующиеся при всех этих явлени-
ях и процессах и воздействующие на человека 
и окружающую среду поражающие факторы.

ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, опасное тех-
ногенное происшествие, в результате которо-
го на объекте, определенной территории или 
акватории произошла техногенная чрезвычай-
ная ситуация. К опасным техногенным проис-
шествиям относят аварии на промышленных 
объектах или на транспорте, пожары, взрывы 
или высвобождение различных видов энергии.

ИСТОЩЕНИЕ ВОД, последствие влияния хо-
зяйственной деятельности человека на водные 
ресурсы, часть которых не может быть восста-
новлена. В результате хозяйственной деятель-
ности изменяется естественный режим водных 
объектов.

ИНСТРУКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
физическое лицо, занимающее одноименную 

должность в организациях, учебно-консульта-
ционных пунктах по гражданской обороне, на 
курсах гражданской обороны муниципальных 
образований и в учебно-методических цент-
рах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации, 
основные должностные обязанности которого 
связаны с проведением занятий по курсовому 
обучению, организацией и проведением трени-
ровок и других учебных мероприятий по гра-
жданской обороне.

ЙОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА, введение препа-
рата стабильного йода в целях предотвращения 
или уменьшения поглощения радиоактивных 
изотопов йода щитовидной железой в случае 
аварии, связанной с выбросом радиоактив-
ного йода. Если заблаговременно принять 
препарат стабильного йода, то он заблокиру-
ет возможность поступления в щитовидную 
железу радиоактивных изотопов йода, если он 
присутствует в случае радиационной аварии 
в радиоактивном облаке. В РФ для проведения 
йодной профилактики применяется йодистый 
калий. Разработаны стабилизированные таб-
летки йодистого калия (0,125 г и 0,040 г). Срок 
хранения препарата ― 4 года.
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КАМЕРА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ, устройст-
во для дезинфекции и дезинсекции вещевого 
имущества. Монтируется на шасси автомоби-
ля или прицепа. Представляет собой герметич-
ную емкость для развешивания имущества, 
в которой размещаются паропровод-распыли-
тель и форсунки, распыляющие дезинфици-
рующие вещества и рецептуры. Существуют 
Д.к. паровые, паровоздушные, пароформали-
новые, горячевоздушные (сухожаровые), газо-
вые и комбинированные. Температура в Д.к. 
достигает 100–110 °С.

КАНАТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, 
участок производства, предназначенный для 
проведения испытаний стальных канатов 
подъемно-транспортных установок, а также 
стальных канатов для подвески проходческого 
оборудования и агрегатов, предусмотренных 
правилами безопасности для отраслей про-
мышленности, связанных с ведением работ 
подземным способом. Дополнительной функ-
цией К.-и.с. может служить испытание средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты.

КАРАНТИН, ограничение деятельности 
и (или) отделение от других подозрительных 
на заражение лиц, которые не больны, или 
подозрительных на заражение багажа, кон-
тейнеров, перевозочных средств или товаров 
таким образом, чтобы предотвратить возмож-
ное распространение инфекции или контаги-
нации. Это комплекс режимных, противоэ-
пидемических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на полную изо-
ляцию эпидемического очага и ликвидацию 

инфекционных заболеваний в нем. Проводит-
ся с целью профилактики распространения 
инфекций из очага и предупреждения заноса 
инфекций, заболеваний и др.

КАРАНТИННЫЕ БОЛЕЗНИ, конвенционные 
болезни, условное наименование группы ин-
фекционных болезней, характеризующихся 
большой заразительностью и высокой леталь-
ностью, по отношению к которым применяют-
ся международные карантинные ограничения 
(правила). В 1969 22-й сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения были приняты 
Международные медико-санитарные прави-
ла (ММСП), которыми термин «карантинные 
болезни» был заменен термином «болезни, на 
которые распространяются ММСП». К числу 
особо опасных инфекций (ООИ) было отнесено 
6 заболеваний: желтая лихорадка, сыпной и воз-
вратный тифы, чума, натуральная оспа, холера.

КАРСТОВАЯ И  КАРСТОВО-СУФФОЗИОН-
НАЯ ОПАСНОСТЬ, разновидность природной 
экзогенной геологической опасности, обуслов-
ленная карстом и связанным с ним процессом 
суффозии. Карстовая и карстово-суффозион-
ная опасность характерна для районов распро-
странения растворимых горных пород, залега-
ющих с поверхности или на глубине.

КАРТА РИСКА (ПРИРОДНОГО И ПРИРОД-
НО-ТЕХНОГЕННОГО), графическое отобра-
жение (графическая модель) классификации 
риска по степени вероятности опасности (воз-
никновения ЧС) разного вида (происхождения) 
или их совокупности и величины возможного 
ущерба и людских потерь. К.р. составляются 
для какой-либо территории (страны, региона, 
района, участка или отдельного крупного объ-
екта) на специализированной основе в различ-
ном масштабе с использованием изолиний (ли-
ний равных значений вероятности), условных 
знаков или цветовой раскраски.

КАРТА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ, образно-зна-
ковая модель территории, отражающая 

К
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в обобщенной формализованной форме ди-
намику нозоареалов инфекционных болезней 
и влияние различных социально-экономиче-
ских и ветеринарно-санитарных условий на 
интенсивность эпизоотического процесса. На 
географическую основу наносят минимальное 
количество общегеографических показателей, 
границы района, населенные пункты, в кото-
рых были зарегистрированы неблагополучные 
пункты по инфекционным болезням, крупные 
реки, озера, основные транспортные магистра-
ли, районы отгонных пастбищ, скотопрогон-
ные тракты.

КАТАСТРОФА, крупная авария, повлекшая за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей либо разрушения, либо уничтожение 
объектов, материальных ценностей в значи-
тельных размерах, а также приведшая к серь-
езному ущербу окружающей среде. На основе 
анализа ущерба и периодичности природно-
техногенных К. можно выделить следующие 
их виды: планетарная, глобальная, националь-
ная, региональная, муниципальная, объектовая 
и локальная.

КАТАСТРОФА ПРИРОДНАЯ, 1) резкое нару-
шение состояния природной среды вследствие 
интенсификации природных явлений или про-
цессов; 2) внезапное бедствие с неизбежными 
разрушительными последствиями и нанесени-
ем ущерба. Катастрофа всегда значительна по 
масштабам, различным в зависимости от ве-
личины наносимого ущерба, — чем серьезнее 
и многообразнее разрушительные воздействия, 
тем большим оказывается ущерб. К.п. сопро-
вождается гибелью людей, уничтожением все-
го живого, разрушением неживого на охвачен-
ных ею территориях, превратившихся в зону 
бедствия.

КАТАСТРОФА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ, 
разрушительный процесс, развивающийся 
в результате нарушения нормального взаи-
модействия технологических объектов с ком-
понентами окружающей среды, приводящий 

к гибели людей, разрушению и повреждению 
объектов экономики и компонентов окружаю-
щей среды. Часто К.п.-т. приводит к полному 
разрушению равновесного состояния природ-
ных систем и труднообратимым на длительное 
время изменениям их компонентов.

КАТАСТРОФА ПРОМЫШЛЕННАЯ, крупная 
промышленная авария, повлекшая за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
либо разрушение и уничтожение объектов, 
материальных ценностей в значительных раз-
мерах, приведшая к серьезному ущербу окру-
жающей природной среде. К К.п. относятся 
также авиационная катастрофа и железнодо-
рожная катастрофа.

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, классификация территорий (по 
группам) и организаций (по категориям) в за-
висимости от их оборонной, экономической 
и административно-политической значимости 
для безопасности и обороны страны. Катего-
рирование включает отнесение территорий 
к группам по ГО и объектов к категориям по 
ГО и осуществляется с целью заблаговремен-
ной разработки и реализации мероприятий по 
ГО в объеме, необходимом и достаточном для 
защиты населения от опасностей и угроз при-
родного, техногенного, военного и террористи-
ческого характера.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, совокупность свойств 
и характеристик жизни человека, относящихся 
к их способности удовлетворять его сущест-
вующие и предполагаемые потребности. По-
вышение К.ж. является одним из стержневых 
элементов реализации главной цели, которую 
ставит перед собой мировое сообщество, —  до-
стижение устойчивого развития социально-
экономических систем всех уровней: региона, 
государства, мировой системы в целом. Одно 
из определений устойчивого развития, сфор-
мулированное Международной комиссией 
по окружающей среде и развитию (МКОСР), 
прямо касается К.ж.: «Устойчивое развитие —  
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развитие, обеспечивающее условия для повы-
шения (или, по крайней мере, сохранения на су-
ществующем уровне) К.ж. каждого отдельного 
индивидуума, безопасности человека и окружа-
ющей среды (общества и природной среды)».

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, состо-
яние окружающей среды, которое характери-
зуется физическими, химическими, биоло-
гическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью. К.о.с., представляющее сово-
купность компонентов природной среды, при-
родных и природно-антропогенных объектов, 
является одним из важнейших факторов, кото-
рые определяют условия жизнедеятельности 
человека и других живых организмов.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ, вид медицинской помощи, вклю-
чающий комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий, выполняемый врачами-специа-
листами широкого профиля —  хирургами, тера-
певтами (соответственно, квалифицированная 
хирургическая и квалифицированная терапев-
тическая медицинская помощь) в медицин-
ских формированиях и учреждениях с целью 
сохранения жизни пораженных (больных), 
предупреждения осложнений, подготовки (при 
необходимости) к дальнейшей эвакуации.

КЕССОННЫЕ РАБОТЫ, работы, выполняе-
мые в специальных сооружениях (кессонах) 
в условиях повышенного давления воздуха при 
проходке горных выработок в водонасыщен-
ных неустойчивых породах. Важной частью 
кессонного сооружения является шлюзовая 
камера, с помощью которой осуществляются 
вход и выход в кессон людей (людской шлюз) 
и выдача породы или передача материалов (ма-
териальный шлюз). Сжатый воздух подается 
в кессон от компрессоров под давлением не 
более 4 атм. (избыточное давление).

КИСЛОРОДНЫЙ ДОЖИМАЮЩИЙ КОМ-
ПРЕССОР, устройство для сжатия и пода-
чи газа под давлением. К.д.к. обеспечивает 

наполнение газообразным кислородом мало-
литражных баллонов дыхательных аппаратов 
(для пожарных и горноспасателей) путем пере-
пуска из транспортного баллона сжатого кис-
лорода с последующим сжатием до рабочего 
давления 20–30 МПа.

КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ, все виды метеороло-
гических осадков —  дождь, снег, град, туман, 
дождь со снегом —  водородный показатель 
(рН) которых меньше, чем среднее значение 
рН дождевой воды (5,6–5,7). Выделяющиеся 
в процессе человеческой деятельности двуо-
кись серы (SO2) и окислы азота (NOx ) транс-
формируются в атмосфере Земли в кислото-
образующие частицы. Эти частицы вступают 
в реакцию с водой атмосферы, превращая ее 
в растворы кислот, которые и понижают рН 
дождевой воды. Впервые термин «кислотный 
дождь» был введен в 1872 английским иссле-
дователем Ангусом Смитом.

КЛАСС РАБОТ НА РАДИАЦИОННО ОПАС-
НЫХ ОБЪЕКТАХ, группа работ с открыты-
ми источниками ионизирующего излучения, 
проводимых с учетом степени потенциальной 
опасности для персонала, определяющая тре-
бования по радиационной безопасности в за-
висимости от радиотоксичности и активности 
нуклидов.

КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ПО ХИМИ-
ЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, градация админист-
ративно-территориальных единиц по степени 
химической опасности для населения. В осно-
ву классификации административно-терри-
ториальных единиц по степени химической 
опасности для населения положено количество 
населения, проживающего в зоне возможного 
химического заражения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУ-
ЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
И  ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, 
применяется для установления требований 
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пожарной и взрывопожарной безопасности, на-
правленных на предотвращение возможности 
возникновения пожара и обеспечение противо-
пожарной защиты людей и имущества в случае 
возникновения пожара в зданиях, сооружениях 
и помещениях. По пожарной и взрывопожар-
ной опасности помещения производственно-
го и складского назначения независимо от их 
функционального назначения подразделяются 
на следующие категории: А — повышенная 
взрывопожароопасность; Б — взрывопожаро-
опасность; (В1-В4) — пожароопасность; Г — 
умеренная пожароопасность; Д — пониженная 
пожароопасность.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, 
градация лесных пожаров в зависимости от 
сгорающих материалов по объекту горения 
и характеру их распространения. Различают 
три основных вида лесных пожаров: низовые 
(95–97 % от общего количества), верховые 
(1–5 %) и почвенные (примерно 1 %).

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ХИ-
МИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, распределение 
объектов, производящих, транспортирующих 
или использующих опасные химические ве-
щества и изделия по уровням потенциаль-
ной химической опасности. Классификация 
строится на основе анализа и градации по-
следствий химических аварий и катастроф 
с выбросом опасных химических веществ 
и химическим заражением окружающей сре-
ды. Основу классификации составляет коли-
чество людей, попадающих в зону химиче-
ского заражения при авариях на химически 
опасных объектах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГА-
НИЗМ, ранжирование опасных химических ве-
ществ по их поражающему и повреждающему 
воздействию на организм человека и (или) жи-
вотного с учетом реальной опасности вещества 
(ГОСТ 12.007-76). Реальная опасность вещест-
ва учитывается по коэффициенту возможности 

ингаляционного отравления (КВИО), опреде-
ляемому по отношению максимально дости-
жимой концентрации вещества в воздухе при 
20 °С к средней смертельной концентрации. 
По степени воздействия на организм человека 
опасные химические вещества делятся на че-
тыре класса: I класс — чрезвычайно опасные; 
II класс — высокоопасные; III класс —  умерен-
но опасные и IV класс — малоопасные.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕ-
СКИХ ВЕЩЕСТВ, применяется для установле-
ния степени воздействия на организм челове-
ка опасных химических веществ (ОХВ). ОХВ 
разделяются на 4 класса опасности, I —  чрез-
вычайно опасные — летальная доза 50 % (ме-
нее 0,5 г/м3); II — высокоопасные — до 5 г/см3;  
III —  умеренно опасные —  до 50 г/см3; IV — ма-
лоопасные — более 50 г/см3.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ, система со-
подчиненных понятий (классов пожаров), ха-
рактеризующая объект пожара в зависимости 
от вида горючих веществ и материалов, а так-
же обозначения ОТВ и (или) средств тушения 
пожара. К.п. по виду горючего материала ис-
пользуется для обозначения области примене-
ния средств пожаротушения. К.п. по сложно-
сти их тушения используется при определении 
состава сил и средств подразделений пожар-
ной охраны и других служб, необходимых для 
тушения пожаров.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ОПАС-
НОСТЕЙ, система соподчиненных понятий 
(классов, объектов, явлений) на основе учета 
общих признаков, пораженных проявлениями 
негативных процессов и закономерных связей 
между объектами, процессами и провоцирую-
щими факторами; позволяет ориентироваться 
в многообразии форм нарушений устойчиво-
сти природной среды, является источником 
разработки общих подходов к эффективной 
инженерной защите объектов и территорий. 
К.п.о. создается на основе систематизации 
массивов сведений о природных опасностях, 
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объектах и субъектах реализации той или 
иной опасности (либо парагенезиса опасно-
стей).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕКЛАРИ-
РОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, отнесение 
промышленных объектов по предельному ко-
личеству опасных веществ к особо опасным 
производствам, подлежащим обязательному 
декларированию промышленной безопасно-
сти. В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 186-ФЗ) обязательному декла-
рированию промышленной безопасности под-
лежат опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, на которых получа-
ются, используются, перерабатываются, обра-
зуются, хранятся, транспортируются, унич-
тожаются опасные вещества в количествах, 
превышающих пороговые (за исключением 
использования взрывчатых веществ при про-
ведении взрывных работ).

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ, подразделение 
рисков на категории с применением опреде-
ленных критериев. Число возможных крите-
риев К.р. может быть очень большим, поэтому 
сами критерии классификации необходимо 
группировать. Основная цель классифика-
ции —  выделение конкретных рисков, а каждый 
из конкретных рисков, измеряемый частотой 
возникновения и размером неблагоприятных 
последствий (ущерба), описывается его стан-
дартными характеристиками: опасность, свя-
занная с риском, подверженность риску, уяз-
вимость (чувствительность к риску), а также 
другими дополнительными параметрами (ха-
рактеристиками), такими, как взаимодействие 
с другими рисками, степень однородности ри-
ска, степень прогнозируемости и др. В зависи-
мости от степени общности критериев и (или) 
характеристик риска К.р. подразделяют на об-
щую К.р. и специфические К.р.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ, подразделение ЧС в зависимости от 
их характера, сферы возникновения, масштаба 
и размеров ущерба (вреда), наносимого чело-
веку, обществу, государству. Принято, прежде 
всего, выделять ЧС: природного характера, 
причинами которых являются опасные геогра-
фические, геологические, метеорологические, 
гидрологические, космогенные явления, а так-
же природные пожары; техногенного характе-
ра, к которым относят химически опасные, 
радиационно опасные, гидродинамические, 
транспортные аварии и катастрофы, а также 
взрывы, пожары и др.; экологического характе-
ра, связанные с изменениями состояния суши 
(почв, недр, ландшафта), состава и свойств 
воздушной среды, состояния гидросферы, 
а также негативными процессами и нарушени-
ями в биосфере; биолого-социального характе-
ра, проявляющиеся в эпидемиях, эпизоотиях, 
эпифитотиях и в возникновении новых видов 
заболеваний.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, метеорологи-
ческое оружие, предназначенное для искусст-
венного изменения погоды и климата в целях 
нанесения противнику ущерба. Достигается 
преднамеренным воздействием на геофизиче-
ские процессы (тепло- и влагооборот, общую 
циркуляцию атмосферы). По губительности 
действия может быть отнесено к оружию мас-
сового поражения.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕ-
ДИЦИНЕ КАТАСТРОФ (КРМК), методиче-
ский документ, регламентирующий вопросы 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций. КРМК 
разрабатываются при активном участии про-
фессиональных медицинских сообществ с уче-
том современных достижений медицинской 
науки и практики здравоохранения, отвечают 
требованиям доказательной медицины. В кли-
нических рекомендациях излагаются диагно-
стические и лечебные мероприятия, выпол-
няемые преимущественно в догоспитальный 
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период в отношении пострадавших и больных 
при ЧС с учетом имеющих место клинических 
синдромов.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, 
защитные сооружения, используемые для за-
щиты населения и личного состава войск. 
Включают: специально построенные защит-
ные сооружения (убежища ГО, противорадиа-
ционные укрытия (ПРУ)); сооружения и поме-
щения, приспособленные (дооборудованные) 
под убежища или укрытия; простейшие укры-
тия; фортификационные сооружения для лич-
ного состава войск; подвижные и переносимые 
средства, оборудованные, как правило, средст-
вами очистки воздуха и защиты от поражаю-
щих воздействий.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РИСК, вероятность (часто-
та) поражения двух и более людей в результате 
воздействия исследуемых факторов опасности 
аварий. Количественной мерой К.р. выступа-
ет ожидаемое количество пораженных людей 
в результате возможных аварий за определен-
ный период времени.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОЖИЗНЕННЫЙ РИСК, 
ожидаемое число пострадавших (гибель, ра-
нение, заражение, моральная травма и т. д.) на 
определенной территории за период средне-
статистической длительности жизни.

КОЛОННЫЙ ПУТЬ, выбранный и оборудован-
ный маршрут для кратковременного пропуска 
автотранспорта и техники, эвакуации населе-
ния при отсутствии дорог или при объезде раз-
рушенных дорожных сооружений.

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА, фор-
ма приобретения и совершенствования пра-
ктических навыков должностных лиц органов 
управления объекта по выполнению их функ-
циональных обязанностей в области организа-
ции и управления мероприятиями ГО и защи-
ты от ЧС в мирное и в военное время, а также 
слаживания органов управления в целом.

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ, основная 
форма совместной подготовки органов управ-
ления и сил к выполнению функциональных 
обязанностей по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, организации и проведению мероприя-
тий ГО при угрозе нападения и в военное вре-
мя. Сущность К.-ш.у. заключается в отработке 
на местности или на плане объекта органами 
управления их функциональных обязанностей 
по управлению силами, взаимодействия и дей-
ствий по защите персонала объекта от ЧС и их 
ликвидации, а также от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (ПУНКТ УПРАВЛЕ-
НИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИ-
РОВАНИЙ МЧС РОССИИ), комплекс транс-
портных средств или сооружение, здание, 
оборудованные помещениями с необходимыми 
средствами связи, автоматизации, оповещения, 
жизнеобеспечения, автотранспортом, где раз-
мещаются и работают командование, основной 
состав штаба и начальники служб спасательно-
го воинского формирования. Для управления 
в спасательном воинском формировании МЧС 
России создаются командный пункт (К.п.) 
и тыловой пункт управления (Т.п.у.), в его 
отрядах —  командно-наблюдательные пункты 
(К.-н.п.). К.п. является основным пунктом 
управления, с которого командир (начальник) 
осуществляет руководство подразделениями 
при подготовке и в ходе действий. При подго-
товке к действиям и в ходе выполнения задач 
по ликвидации ЧС в мирное время К.п. разме-
щается, как правило, в районах расположения 
лагеря спасательного воинского формирования 
по возможности ближе к пунктам управления 
(руководителей) начальников, в оперативное 
подчинение которым формирования переданы.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ, по-
ражение, возникшее в результате комбини-
рованного воздействия на организм двух или 
более поражающих факторов одного вида 
оружия (например, ударной волны, светового 
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излучения, проникающей радиации при ядер-
ном взрыве) или нескольких поражающих 
факторов (механических, физических, хи-
мических, биологических и др.), вызванных 
несколькими различными видами оружия 
(огнестрельного, химического, бактериологи-
ческого).

КОМБИНИРОВАННОЕ РАДИАЦИОННОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ, комбинация радиационного 
и нерадиационного поражения, возникающая 
при одновременном или последовательном 
воздействии на организм ионизирующего из-
лучения и поражающих факторов нерадиаци-
онной природы. К.р.п. считается только такое, 
при котором время между действием ради-
ационного и нерадиационных поражающих 
факторов не превышает длительности течения 
первого поражения, иначе это будут уже неза-
висимые друг от друга последовательные (изо-
лированные) поражения.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ 
СОСТАВЫ, составы, сочетающие в себе раз-
личные по механизму огнетушащего дейст-
вия компоненты. Наиболее эффективными 
являются комбинации ингибиторов горения 
и инертных разбавителей воздуха или охлади-
телей пламени. С помощью таких комбинаций 
создаются условия для достижения эффекта 
синергизма, т. е. нелинейного усиления огне-
тушащего действия, когда суммарное действие 
состава значительно сильнее аддитивного дей-
ствия смеси.

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (КЧС И ОПБ), координаци-
онный орган РСЧС, создаваемый в целях ко-
ординации деятельности органов управления, 
сил и средств на соответствующем уровне. 
КЧС создаются: на федеральном уровне — 
ведомственные КЧС в федеральных органах 
исполнительной власти; на территориальном 
уровне — КЧС органов исполнительной власти 

субъектов РФ; на местном уровне —  КЧС орга-
нов местного самоуправления; на объектовом 
уровне (в организациях) —  объектовые КЧС.

КОМИССИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ, функ-
циональная структура органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, осуществляющая в пределах 
своей компетенции координацию работ по 
предупреждению наводнений и смягчению 
их последствий. К.п. создается решением со-
ответствующих руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления. В состав К.п., как 
правило, входят руководители структурных 
подразделений органа исполнительной власти 
по отраслям (водного хозяйства, транспорта, 
агропромышленной, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, связи, топлив-
но-энергетического комплекса и пр.), ГУ МЧС 
России по субъектам РФ, органов управления 
ГОЧС муниципальных образований, МВД Рос-
сии, ФСБ России и пр.

КОМИССИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИ-
ДЕМИЧЕСКАЯ, координационный орган, 
обеспечивающий согласованные действия за-
интересованных федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного само-
управления и организаций, в решении задач, 
направленных на предупреждение (профилак-
тику) массовых инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний и отравлений населения 
и обеспечение санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия.

КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШ-
НЫМИ ПОТОКАМИ (КУВП), съемный модуль, 
устанавливаемый на автомобиль с помощью 
механизма погрузо-разгрузочного МПТ-18Т 
(аналога системы «Мультилифт»). Использует-
ся при тушении пожаров в закрытых простран-
ствах и ликвидации ЧС, связанных с АХОВ. 
Использование комплекса для управления 
воздушными потоками существенно повышает 
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безопасность работы пожарных и спасателей, 
позволяя осуществлять удаление продуктов 
горения из закрытых пространств больших 
объемов; снижать уровень насыщения возду-
ха тяжелыми частицами продуктов сгорания 
путем их осаждения; снижать уровень насы-
щения воздуха горючими газами или парами 
ЛВЖ, пропана, бутана, метана, бензина и т.д.; 
снижать уровень насыщения воздуха парами 
АХОВ, аммиака, хлора и т. д.

КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, совокупность мер и действий, 
направленных на предотвращение, ограниче-
ние и уменьшение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию его последствий 
и обеспечивающих сохранение и восстановле-
ние природной среды, рациональное исполь-
зование и воспроизводство природных ресур-
сов, предупреждение прямого или косвенного 
влияния результатов хозяйственной и иной 
деятельности на природу человека.

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
(КСА), совокупность всех средств автомати-
зированной системы или ее отдельного объ-
екта, за исключением персонала. Функци-
онально-ориентированные КСА включают: 
ситуационные центры, предназначенные для 
информационного обеспечения процессов 
коллективной выработки и принятия реше-
ний координационными органами РСЧС; КСА 
постоянно действующих органов управления 
РСЧС (КСА-ПОУ), предназначенные для под-
готовки вариантов решений по поддержанию 
функционирования и развитию РСЧС, а также 
для информационного обеспечения процессов 
разработки и принятия решений по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; КСА органов по-
вседневного управления РСЧС (КСА-ОПУ), 
предназначенных для подготовки вариантов 
решений по ликвидации ЧС; КСА центров мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС (КСА-ЦМП), 
предназначенные для подготовки вариантов 
решений по предупреждению ЧС.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ РАБОТ В  ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ, взаимно увязанные по про-
изводительности и работающие под единым 
управлением основные и вспомогательные 
технические средства, предназначенные для 
выполнения отдельных работ или определен-
ных видов работ в рамках одного процесса 
в зонае ЧС.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПО-
ВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ, совокуп-
ность сопрягаемых между собой технических 
средств, предназначенных для создания систем 
оповещения и информирования населения. 
К.т.с.о.и. включает: автоматизированное рабо-
чее место центра (пункта) оповещения и инфор-
мирования, обеспечивающее управление сис-
темой оповещения соответствующего уровня; 
оборудование (сервер связи), обеспечивающее 
сопряжение с каналами связи различных типов; 
оборудование, обеспечивающее передачу сигна-
лов и информации оповещения по сетям теле- 
и радиовещания (эфирного и кабельного); обо-
рудование, обеспечивающее передачу сигналов 
и информации оповещения по сетям стационар-
ной телефонной и подвижной радиотелефонной 
связи; оборудование, обеспечивающее передачу 
сигналов и информации оповещения посредст-
вом применения электрических и электронных 
сирен и других устройств. В соответствии с тех-
ническими характеристиками К.т.с.о.и. может 
применяться для создания систем оповещения 
различного уровня управления.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
состояние защищенности от реальных и про-
гнозируемых угроз природного, техногенного 
и социального характера, обеспечивающее без-
опасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, сово-
купность взаимосвязанных по содержанию, 
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времени, ресурсам и месту проведения меро-
приятий различного характера (радиационной, 
химической, медицинской и инженерной за-
щиты и др.), направленных на предотвраще-
ние или уменьшение потерь населения и уг-
розы его жизни и здоровью в ЧС. Данные 
мероприятия планируются при угрозе и воз-
никновении ЧС.

КОМПЛЕКСНАЯ МАСКИРОВКА ОБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИКИ, совокупность мероприятий 
ГО по скрытию объектов и ориентиров вблизи 
них, имитации их работы, проводимых во вза-
имодействии с ПВО ВС РФ с использованием 
различных видов и средств инженерной и аэро-
зольной маскировки и радиоэлектронной борь-
бы в целях противодействия высокоточным 
и обычным средствам поражения воздушного 
противника. Применением различных видов 
и средств инженерной маскировки достигают-
ся экранирование, снижение или изменение 
уровней демаскирующих излучений (призна-
ков) объектов (критических элементов) во всех 
диапазонах работы прицельно-навигационных 
радиоэлектронных систем высокоточного ору-
жия (ВТО) потенциального противника.

КОМПЛЕКСНАЯ МАСКИРОВКА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
совокупность мероприятий и действий по вве-
дению в заблуждение о составе, положении, 
состоянии и функционировании систем управ-
ления ГО. Целями К.м.с.у. ГО являются: мак-
симальное снижение вероятности поражения 
объектов системы управления высокоточным 
оружием, уменьшение размеров возможного 
ущерба и потерь. К.м.с.у. ГО может включать 
следующие виды: радиолокационную, тепло-
вую, оптическую, акустическую.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(КСИОН), организационно-техническое объ-
единение систем оповещения и информиро-
вания населения в целях обеспечения сво-
евременного и гарантированного доведения 

до каждого человека, находящегося на тер-
ритории, на которой существует угроза воз-
никновения ЧС либо в зоне ЧС, достоверной 
информации об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС, правилах поведения 
и способах защиты в такой ситуации. В состав 
КСИОН входят системы оповещения и инфор-
мирования населения всех уровней управле-
ния РСЧС. Системы оповещения населения 
обеспечивают доведение до населения сигна-
лов оповещения и экстренной информации об 
опасностях, возникающих при угрозе возник-
новения или возникновении ЧС природного 
и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий, о правилах поведения и необходимости 
проведения мероприятий по защите.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (КСОБЖН), является терри-
ториально-распределенной интегрированной 
информационно-автоматизированной управля-
ющей системой, создаваемой субъектом Рос-
сийской Федерации и представляющей собой 
совокупность взаимодействующих автомати-
зированных систем территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов исполнительной влас-
ти, органов местного самоуправления и орга-
низаций, решающих на территории субъекта 
Российской Федерации задачи мониторинга, 
прогнозирования и поддержки принятия ре-
шений в сферах обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, и информационно-комму-
никационной инфраструктуры КСОБЖН, объ-
единяющей эти автоматизированные системы.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕ-
НИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ком-
плекс программно-технических средств систем 
оповещения, мониторинга и прогнозирования 
опасных природных явлений и техногенных 
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процессов для доведения сигналов опове-
щения и экстренной информации до органов 
управления РСЧС и населения в автоматиче-
ском и (или) автоматизированном режимах. 
Система является составной частью систем 
оповещения населения на всех уровнях управ-
ления РСЧС.

КОМПЛЕКСНЫЙ (ГЕОСИСТЕМНЫЙ) МО-
НИТОРИНГ (МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ), циклически организованная 
система сбора, обработки и использования 
информации об изменении факторов и усло-
вий устойчивости, состава, свойств, струк-
туры и функционирования геосистем при 
различных антропогенных воздействиях, 
имеющая контрольные, прогнозно-диагно-
стические и управленческие цели. Система 
К.м. реализуется в двух главных направлени-
ях: оперативное выявление закономерностей 
и тенденций развития антропогенно изменен-
ных геосистем; контроль, оценка и прогноз 
развития загрязнения природных компонен-
тов (воздух, горные породы, подземные и по-
верхностные воды, почвы, биота). Главные 
задачи К.м.: учет, анализ, оценка и прогноз 
изменения природной среды для принятия 
эффективных мер по достижению и сохране-
нию стабильно равновесного экологического 
состояния геосистем различных иерархиче-
ских уровней (глобальный, региональный 
и локальный).

КОМПЛЕКСНЫЙ ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
И  САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ (КПССО), 
комплекс станций специальной обработки 
техники и санитарной обработки людей, пред-
назначенный для эффективного обеззаражива-
ния и обезвреживания (дегазации, дезинфек-
ции и дезактивации) поверхностей техники, 
средств индивидуальной защиты, техническо-
го оборудования, зданий и сооружений спосо-
бами с использованием различных режимов 
работы, а также для осуществления эффектив-
ной санитарной обработки и (или) комфортной 
гигиенической помывки людей.

КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕ-
СТВА, ассортимент предметов медицинского 
имущества, регламентированный по составу 
и количеству в специальной таре (сумке, чех-
ле, футляре, чемодане и т. д.), предназначен-
ный для оказания медицинской помощи по-
раженным или оснащения функциональных 
подразделений, медицинских учреждений 
и формирований службы медицины катастроф. 
В К.м.и. могут входить лекарственные средст-
ва, изделия медицинского назначения и меди-
цинские технические средства. Состав К.м.и. 
определяется его предназначением, а содержи-
мое приводится в его описи.

КОМПЛЕКТ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
(КСО), набор устройств, предназначенных для 
полной санитарной обработки личного состава 
в теплое время года и частичной санитарной 
обработки в холодное время года. Состоит из 
теплообменника, сифона, резиновых рукавов, 
душевых насадок, газоотборного устройства, 
палатки, ЗИП и укладочного ящика. Осно-
ван на использовании тепла и кинетической 
энергии отработавших газов двигателей ав-
томобилей, оборудованных газоотборным 
устройством, которое нагревает воду до 38–
42 °С и подает ее в душевые насадки. Произ-
водительность по горячей воде ― 3–6 л/мин. 
Перевозится в кузове автомобиля.

КОМПЛЕКТ СПАСАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕ-
НИЯ, является классическим представителем 
группы канатно-спускных устройств, пред-
назначенный для спасения людей и самоспа-
сания пожарных с высотных уровней при ЧС 
на объектах различного назначения, а также 
для решения оперативно-тактических задач 
при ведении действий по тушению пожаров 
и проведению АСР. К.с.с. может применяться 
для спуска людей (высота спуска ― 50 м) из 
кабин канатных дорог, мостовых кранов, вы-
сотных технологических сооружений в случае 
экстремальной ситуации, для десантирования 
оперативных групп из вертолетов, а также для 
выполнения других специальных задач.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВО-
ИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ, 
совокупность мероприятий по удовлетворе-
нию потребностей спасательных воинских 
формирований МЧС России в личном соста-
ве, а также в их обеспечении вооружением, 
военной техникой и другими материальными 
средствами. К.с.в.ф. МЧС России осуществ-
ляется в соответствии с законодательст-
вом РФ: специалистами в области ГО, за-
щиты населения и территорий от ЧС за счет 
выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций высшего про-
фессионального образования МЧС России; 
специалистами иных специальностей —  за 
счет выпускников других федеральных го-
сударственных образовательных организа-
ций высшего профессионального образова-
ния; солдатами, сержантами и старшинами, 
проходящими военную службу по контрак-
ту, в порядке, установленном для ВС РФ 
в соответствии с федеральными законами 
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» и от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе»; военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, 
в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

КОМПЛЕКТЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДОЗЫ, набор 
приборов и принадлежностей для осуществле-
ния дозиметрического контроля личного со-
става. К приборам дозиметрического контроля 
относятся комплекты индивидуальных дозиме-
тров ДП-22В, комплект общевойскового изме-
рителя дозы ИД-1, комплект индивидуальных 
измерителей дозы ИД-11.

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАЩИТ-
НОЙ ОДЕЖДЫ, средства индивидуальной за-
щиты личного состава, спасательных воинских 
формирований МЧС России и спасателей от 
попадания на кожные покровы высокотоксич-
ных продуктов. На снабжении спасательных 
формирований МЧС России имеются комплект 

фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП 
и защитный комплект КСО.

КОМПРЕССИЯ, процесс повышения давления 
в водолазных барокамерах и колоколах, соот-
ветствующий режиму погружения человека 
в воду. Режим компрессии регламентирует ее 
скорость, количество, глубину и время адап-
тационных остановок, порядок замены дыха-
тельной смеси.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, энергетиче-
ская установка, представляющая собой ком-
плекс агрегатов для выработки сжатого воз-
духа, применяемого в технике как особый вид 
энергии (пневматическая энергия). Наряду 
с этим встречаются К.с. для транспортировки 
на дальние расстояния газов, используемых 
для бытовых и промышленных целей. Свое 
название К.с. получила от устанавливаемых 
в ней машин, сжимающих и транспортирую-
щих воздух или газы, —  компрессоров. К.с. бы-
вают как стационарного, так и передвижного 
типа; последние монтируются на автомобиль-
ном шасси или на прицепе. Такие К.с. широ-
ко применяются при выполнении различных 
строительных, монтажных, ремонтных и ава-
рийно-спасательных работ.

КОНВЕНЦИЯ О  ЗАПРЕЩЕНИИ ВОЕН-
НОГО ИЛИ ЛЮБОГО ИНОГО ВРАЖДЕБ-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ, 
соглашение, налагающее на его участников 
обязательство не прибегать к военному или 
иному враждебному использованию средств 
воздействия на природную среду для изме-
нения (путем преднамеренного управления 
природными процессами) динамики, соста-
ва или структуры планеты Земля, включая 
ее биоту, литосферу, гидросферу, атмосферу, 
а также космическое пространство. Конвен-
ция (К.) подписана в Женеве 18 мая 1977. 
Срок ее действия не ограничен (бессрочна). 
Она является открытой для подписания дру-
гими государствами.
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КОНВЕНЦИЯ О  ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРА-
БОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАПАСОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИ-
ОЛОГИЧЕСКОГО) И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ 
И  ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ, международное 
соглашение, направленное на достижение про-
гресса на пути всеобщего и полного разоруже-
ния, включающего запрещение и ликвидацию 
всех видов оружия массового уничтожения. К. 
разработана Комитетом по разоружению (так 
назывался до 1984 этот постоянно действую-
щий Международный орган для ведения пере-
говоров, разработки договоров и соглашений, 
ограничивающих гонку вооружений; после 
1984 назван Конференцией по разоружению, 
в состав которой входит 5 ядерных держав: 
Россия (до 1992 — СССР), США, Великобри-
тания, Франция, Китай). Открыта для подписа-
ния 10 апреля 1972, вступила в силу 26 марта 
1975. Срок действия К. не ограничен.

КОНВЕНЦИЯ О  ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРА-
БОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
И  О  ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ, международное 
безоговорочное соглашение, имеющее целью 
абсолютную ликвидацию химического оружия 
как оружия массового уничтожения. Разрабо-
тана в Женеве в рамках деятельности Конфе-
ренции по разоружению. Одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 30 ноября 1992, открыта 
для подписания 13 января 1993, вступила 
в силу 29 апреля 1997. Является бессрочной.

КОНВЕНЦИЯ О  ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОЗ-
ДЕЙСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ, 
международное соглашение, направленное 
на предотвращение промышленных аварий, 
обеспечение готовности к ним и ликвидацию 
последствий аварий, которые могут приве-
сти к трансграничному воздействию, вклю-
чая воздействие аварий, вызванных стихий-
ными бедствиями. Конвенция (К.) вступила 
в силу 19 апреля 2000. РФ подписала и при-
няла ее (постановление Правительства РФ от 
4.11.1993 № 1118). Для России К. вступила 

в силу 19 апреля 2000. Депозитарием является 
Генеральный секретарь ООН.

КОНВЕНЦИЯ О  ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗА-
ГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ, международное соглашение, 
направленное на активизацию осуществле-
ния национальных мероприятий и их между-
народную координацию в сфере борьбы с за-
грязнением воздуха, включая трансграничное 
загрязнение на большие расстояния. Принята 
30 ноября 1979 в Женеве. Подписана от имени 
СССР 13 ноября 1979, ратифицирована СССР 
29 апреля 1980, вступила в силу для СССР 
16 марта 1983. Депозитарий —  Генеральный 
секретарь ООН. Россия как правопреемница 
СССР является участницей Конвенции.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ, одна из основных стадий об-
ращения с радиоактивными отходами (РАО), 
состоящая в уменьшении их объема, переводе 
в форму, удобную для транспортировки, хра-
нения и захоронения в целях повышения без-
опасности обращения с ними. К.р.а.о. (жид-
ких и твердых) является одной из операций 
по изготовлению упаковки отходов, конечной 
целью которых является перевод РАО в форму, 
пригодную для транспортирования, хранения 
и захоронения.

КОНСЕРВАЦИЯ ПОЛИГОНА ПОДЗЕМНОГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВ-
НЫХ ОТХОДОВ, комплекс работ, выполня-
емых по окончании эксплуатации полигона 
подземного захоронения жидких радиоактив-
ных отходов (РАО), по приведению всех соору-
жений полигона в состояние, обеспечивающее 
радиационную безопасность производственно-
го персонала, населения и охрану окружающей 
среды от жидких высокоактивных РАО. Этих 
отходов относительно мало (1–2 % от обще-
го количества РАО), но они наиболее опасны, 
поскольку обладают высокой радиоактивно-
стью. Вначале их, как правило, отверждают 
с помощью соответствующих технологий 
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(упаривание, цементирование, битумирова-
ние, остекловывание и др.) и захоранивают 
далее как твердые РАО. Захоронение жидких 
РАО низкой и средней активности регламен-
тируется «Санитарными правилами и техниче-
скими условиями эксплуатации и консервации 
глубоких хранилищ жидких радиоактивных 
и химических отходов предприятий ядерного 
топливного цикла».

КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА,  
комплекс организационных, методических 
и технических мероприятий, направленных 
на обеспечение эффективности и безопасно-
сти лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения, осуществляемый органами 
управления исполнительной власти, произво-
дителями продукции, оптово-розничными ор-
ганизациями и потребителями в соответствии 
с законодательными, нормативными и право-
выми актами РФ. Контроль лекарственных 
средств осуществляется в системе меропри-
ятий по государственному надзору за ними, 
который организуется в отношении лекарст-
венных средств для медицинского примене-
ния Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и ее территориальными ор-
ганами, в отношении лекарственных средств 
для ветеринарного применения —  Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору и ее территориальными органами.

КОНТРОЛЬ ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, 
комплекс мероприятий по наблюдению и ис-
следованию процессов заполнения пласта-
коллектора, санитарно-технического состояния 
полигона подземного захоронения, а также по 
оценке его радиационной безопасности. Без-
опасность хранилища определяется надежно-
стью искусственных и естественных защитных 
барьеров, создаваемых на пути делокализации 
радионуклидов в окружающую среду. Крите-
рием безопасности для нынешних и будущих 
поколений людей является индивидуальная 
эффективная эквивалентная доза облучения.

КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБО-
РАТОРИЯ, структурное подразделение во-
енизированного горноспасательного отряда 
(ВГСО), выполняющее работы: по отбору проб 
и анализу качественного состава атмосферно-
го (рудничного) воздуха и его запыленности на 
опасных производственных объектах, харак-
теризующих состояние пылегазового режима 
и эндогенной пожароопасности; по измерению 
концентрации газов при тушении пожаров 
и других аварий; по испытанию материалов, 
применяемых при ведении аварийно-спаса-
тельных работ, а также другие работы.

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, значение контр-
олируемой величины дозы, мощности дозы, 
активности, плотности потоков и др., уста-
навливаемое для оперативного радиационного 
контроля в целях закрепления достигнутого 
уровня радиационной безопасности, обеспече-
ния дальнейшего снижения облучения персо-
нала и населения, радиоактивного загрязнения 
окружающей среды. К.у. устанавливаются для: 
годовой эффективной и эквивалентной дозы; 
количества поступающих радионуклидов в ор-
ганизм и их содержания в организме, необходи-
мых для оценки годового поступления; объем-
ной или удельной активности радионуклидов 
в воздухе, воде, продуктах питания, строи-
тельных материалах и др.; радиоактивного за-
грязнения кожных покровов, одежды, обуви, 
рабочих поверхностей; дозы и мощности дозы 
внешнего облучения; плотности потока частиц 
и фотонов. Значение этих уровней устанавли-
вается таким образом, чтобы было гарантиро-
вано непревышение основных пределов доз 
и реализация принципа снижения уровней об-
лучения до возможно низкого уровня. При этом 
учитываются: облучение от всех подлежащих 
контролю источников излучения; достигнутый 
уровень защищенности; возможность его даль-
нейшего снижения с учетом требований, осно-
ванных на принципе оптимизации.

КОНТУР ЗАГРЯЗНЕНИЯ, линия, ограничи-
вающая области загрязнения, К.з. подземных 
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вод —  линия, ограничивающая область, внутри 
которой в результате хозяйственной деятель-
ности человека физические, химические и би-
ологические свойства подземных вод отлича-
ются от фоновых.

КОНЦЕНТРАЦИЯ, 1) сосредоточение, скопле-
ние чего-то в одном месте или вокруг одного 
центра; 2) величина, выражающая относитель-
ное содержание данного компонента (состав-
ной части) в смеси или растворе; 3) количество 
вводимого тестируемого вещества на единицу 
массы или объема объекта окружающей среды 
(мг/м3, ррm).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МАЯ (ПДК), 1) максимальная концентрация 
вещества в воде, в которой вещество при 
ежедневном поступлении в организм в те-
чение всей жизни не оказывает прямого или 
опосредованного влияния на здоровье населе-
ния в настоящем и последующих поколениях, 
а также не ухудшает гигиенические условия 
водопользования; 2) концентрация вредного 
вещества, которая при ежедневной (кроме вы-
ходных дней) работе в течение 8 ч и не более 
40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа 
не должна вызывать заболеваний или откло-
нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
современными методами исследований в про-
цессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующего поколений; 3) 
утвержденный в законодательном порядке са-
нитарно-гигиенический норматив, обознача-
ющий такую концентрацию химических эле-
ментов и их соединений в окружающей среде, 
которая при повседневном влиянии в течение 
длительного времени на организм человека не 
вызывает патологических изменений или забо-
леваний, обнаруживаемых с помощью совре-
менных методов исследования, в любые сроки 
жизни настоящего и последующего поколений; 
4) утвержденный в законодательном порядке 
санитарно-гигиенический норматив. ПДК хи-
мических элементов и их соединений в воз-
душной среде ― концентрация, которая при 

повседневном влиянии в течение длительного 
времени на организм человека не вызывает 
патологических изменений или заболеваний, 
устанавливаемых современными методами ис-
следований, в любые сроки жизни настоящего 
и последующего поколений.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕДНЕСМЕРТЕЛЬНАЯ 
(ЛЕТАЛЬНАЯ), концентрация токсичного ве-
щества, вызывающая гибель 50 % подопытных 
животных при ингаляционном воздействии, 
при определенной экспозиции (стандартная ― 
2–4 часа) и определенном сроке наблюдения. 
Размерность —  мг/м3.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОНОВАЯ, концентрация 
вещества в воде водных объектов, рассчиты-
ваемая применительно к данному источнику 
примесей в фоновом створе водного объекта 
при расчетных гидрогеологических условиях, 
учитывающая влияние всех источников приме-
сей за исключением данного источника. К.ф. 
измеряется количеством вещества на единицу 
массы или объема объекта окружающей среды, 
биоматериала и т. д. Выражается в мг/кг, мг/л, 
мг/м3, мкг/г и т. д.

КОРАБЕЛЬНЫЕ (СУДОВЫЕ) ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, работы, связанные 
с осмотром и устранением повреждений под-
водной части корпуса корабля и его подвод-
ных устройств, осмотром места стоянки (дна 
и причальной стенки), а также работы водола-
зов внутри отсеков при борьбе за живучесть 
корабля.

КОРЗИНА СПАСАТЕЛЬНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ 
(КСВ-2), устройство предназначенное для 
транспортировки (эвакуации) на внешней под-
веске вертолета людей, терпящих бедствие на 
оторвавшихся (дрейфующих) льдинах, в горах, 
в лесу, на островах твердой поверхности при 
селях и наводнениях, при пожарах и других 
ЧС. Технические характеристики: грузоподъ-
емность —  2000 кг; вместимость, допустимая 
на внешней подвеске вертолета, — 14 чел.; 
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максимальная скорость транспортировки кор-
зины — 120 км/ч; масса корзины — 350 кг; га-
баритные размеры, высота — 2,37 м, диаметр 
— 3,12 м; длина внешней подвески — 45 м; 
время приведения в рабочее состояние при 
участии 4 человек — 60 мин.

КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, убытки вследствие 
поражений, повреждений, разрушений, ги-
бели или увечий, понесенные вне зоны и вне 
времени прямого воздействия ЧС. Так же, как 
и прямой ущерб, косвенный ущерб делится на 
экономический, экологический и социальный.

КОСМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И  УГРОЗЫ, 
опасности, идущие из космического про-
странства, окружающего Землю как косми-
ческое тело, а также от других космических 
тел, постоянно или временно расположенных 
или проходящих вблизи Земли. К основным 
космическим угрозам относят: астероидно-ко-
метную опасность, космическую погоду и кос-
мический мусор.

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, система 
регулярных наблюдений и контроля состо-
яния территории, анализа происходящих на 
ней процессов и своевременного выявления 
тенденций, имеющих место изменений сред-
ствами космического базирования. Методы 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
существующие в настоящее время, позволяют 
проводить контроль только объектов, различа-
ющихся между собой по спектральной отража-
тельной способности хотя бы в одном диапазо-
не длин волн и имеющих размеры, сравнимые 
с пространственным разрешением съемочной 
аппаратуры.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЫМООБРАЗОВАНИЯ, по-
казатель, характеризующий оптическую плот-
ность дыма, образующегося при пламенном 
горении или термоокислительной деструкции 
(тлении) определенного количества твердо-
го вещества (материала). К.д. устанавливают 
в стандартных условиях испытаний.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ, количественное 
значение показателя защитных свойств проти-
вогаза, респиратора и других средств индиви-
дуальной защиты, показывающих во сколько 
раз средства индивидуальной защиты снижают 
уровень воздействия опасного фактора на ра-
ботающего во вредных условиях. Для оценки 
защитных свойств противогазов более широ-
ко используется понятие защитной мощности, 
которая характеризуется: временем защитного 
действия шихты противогаза по тем опасным 
химическим веществам, для защиты от кото-
рых он предназначен; коэффициентом проско-
ка противоаэрозольного фильтра; коэффициен-
том подсоса наружного воздуха в подмасочное 
пространство через линию абтюрации и выды-
хательный клапан.

КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ ИОНИЗИ-
РУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, характеристика 
изменения какого-либо параметра ионизирую-
щего излучения (дозы, мощности дозы и др.), 
равная отношению его значения после прохо-
ждения защитного слоя к значению до слоя 
защиты. Является мерой защитной способно-
сти материала, которую часто характеризуют 
обратной величиной К.о.и.и. — кратностью 
ослабления. Приближенные значения кратно-
сти ослабления: для убежищ — 1200, блинда-
жей — 130, открытых траншей — 4.

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ, по-
гружения, режим которых выбирается из ус-
ловия неполного насыщения тканей организ-
ма индифферентными газами. Они включают 
этапы компрессии, пребывания на глубине 
и подъем по соответствующему режиму де-
компрессии. Декомпрессия проводится после 
каждого погружения.

КРИОГЕННЫЕ (МЕРЗЛОТНЫЕ) ПРОЦЕС-
СЫ И ЯВЛЕНИЯ, экзогенные геологические 
процессы и явления, обусловленные, в первую 
очередь, сезонным или многолетним промер-
занием и протаиванием горных пород/грун-
тов. Наиболее важное практическое значение 
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имеют: пучение, морозобойное трещинообра-
зование, подземные льды, термокарст, наледи, 
солифлюкция и др.

КРИОЛИТОЗОНА, зона распространения мно-
голетнемерзлых, морозных и засоленных низ-
котемпературных пород. Площадь К. состав-
ляет приблизительно четверть всей площади 
суши Земного шара. В северном полушарии 
она занимает преобладающую часть огромной 
территории Российского Зауралья, обширные 
регионы США и Канады, крайние северные 
части Европы, крупнейшие о-ва Гренландия 
и Исландия, высокогорья Китая, Непала, Ин-
дии и центральной Азии. В южном полушарии 
область ее распространения включает Антарк-
тиду с прилегающими островами, высокогорья 
Южной Америки и даже Африки.

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХ-
НИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, предельные 
значения количественных и качественных по-
казателей состояния гидротехнического соо-
ружения и условий его эксплуатации, соответ-
ствующие допустимому уровню риска аварии 
и утвержденные в установленном порядке фе-
деральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный надзор за 
безопасностью гидротехнических сооружений.

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВОДНОГО 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА, пре-
дельные значения количественных и качествен-
ных показателей состояния подводного потен-
циально опасного объекта, соответствующие 
допустимому уровню риска причинения ущер-
ба и утвержденные в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в сфере 
охраны окружающей среды (МПР России).

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЙ О  МЕРАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, уровни 

вмешательства (дозы и мощности доз облу-
чения, уровни радиоактивного загрязнения), 
устанавливаемые органами Роспотребнадзо-
ра, ориентируясь на которые принимаются 
решения о мерах защиты населения при ра-
диационных авариях. Такие уровни опреде-
лены Нормами радиационной безопасности 
(НРБ-99).

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ, объ-
екты, нарушение или прекращение функ-
ционирования которых приводит к потере 
управления, разрушению инфраструктуры, 
необратимому негативному изменению или 
разрушению экономики субъекта или адми-
нистративно-территориальной единицы, или 
существенному ухудшению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающе-
го на этой территории, на длительный период 
времени.

КРОВОПОТЕРЯ, патологический процесс, 
развивающийся в организме вследствие крово-
течения. В зависимости от причины К. может 
быть острой или хронической. Острая К. —  бы-
страя безвозвратная потеря крови организмом 
в результате наружного (артериальное, веноз-
ное, капиллярное) или внутреннего (легоч-
ное, парехиматозное, желудочно-кишечное, 
внутрибрюшное, внутригрудное, забрюшин-
ное) кровотечения. Хроническая К. вызвана 
медленным истечением крови из тканей (или 
регулярными дробными потерями крови при 
маточных, геморроидальных и т. д. кровотече-
ниях) и проявляется нарастающий анемизаци-
ей при отсутствии декомпенсации кровообра-
щения. Больной хронической кровопотерей 
подлежит клиническому обследованию с по-
следующей ликвидацией источника кровоте-
чения.

КРОВОТЕЧЕНИЕ (КРОВОИЗЛИЯНИЕ), про-
цесс истечения крови из поврежденных кро-
веносных сосудов является непосредственным 
осложнением травматических повреждений 
(боевых ранений) и основной причиной гибели 
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пораженных в ЧС, раненых на поле боя и на 
этапах медицинской эвакуации. К. может воз-
никнуть непосредственно после повреждения 
сосудов (первичное кровотечение) или спустя 
некоторое время после остановки кровотече-
ния (вторичное кровотечение). В зависимости 
от характера нарушения целости сосудистой 
стенки причины, вызвавшие повреждение со-
судов, могут быть: механические (например, 
разрыв при ранении или травме); разрушение 
сосуда вследствие патологического процесса, 
развивающегося в самой стенке сосуда; при 
склерозе или развивающемся вблизи сосуда 
воспалительном инфильтрате; язве; распада-
ющейся опухоли.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, составная часть общей куль-
туры, характеризующая уровень подготовки 
в области безопасности жизнедеятельности 
и осознанную потребность в соблюдении 
норм и правил безопасного поведения. Поня-
тие «культура безопасности» впервые было 
сформулировано МАГАТЭ в 1986 в процес-
се анализа причин и последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Признано, что отсутст-
вие культуры безопасности явилось одной из 
основных причин этой аварии. В дальнейшем 
данный термин был уточнен в «Общих поло-
жениях обеспечения безопасности атомных 
станций» (ОПБ-88).

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В  ОБЛАСТИ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, 
форма подготовки различных групп населения 
в области ГО и защиты от ЧС, реализуемая 
в целях получения соответствующими группа-
ми населения знаний и умений в области ГО 
и защиты от ЧС, а также приобретения опыта 
их применения в интересах обеспечения лич-
ной защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуа-
циях, а также выполнения возлагаемых на них 
обязанностей в области ГО и защиты от ЧС.

КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, юриди-
ческое лицо или структурное подразделение 
органа, специально уполномоченного на реше-
ние задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны, при органе местного 
самоуправления муниципального района или 
городского округа, осуществляющее в каче-
стве основного вида деятельности курсовое 
обучение должностных лиц и работников гра-
жданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций поселений и организаций, 
а также оказание методической помощи в под-
готовке и проведении учений и тренировок 
по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций в организациях и консульта-
ционных услуг населению муниципального 
образования в области безопасности жизнеде-
ятельности.



Ландшафтный пожар
Л

139

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ, 
1) специализированное подразделение, пред-
назначенное для практического решения в зоне 
радиационной аварии комплекса задач: по про-
ведению радиационной разведки, радиацион-
ного контроля, оценке развития радиационной 
обстановки и дозовых нагрузок на различные 
профессионально-возрастные группы населе-
ния; по организации и проведению комплек-
са санитарно-гигиенических мероприятий по 
защите населения от радиационного воздей-
ствия и разработке рекомендаций по обеспе-
чению режима работы и защиты спасателей 
в зонах радиоактивного загрязнения, а также 
контроля загрязнения радионуклидами пи-
щевых продуктов, продовольственного сырья 
и питьевой воды; 2) комплект оборудования 
для определения в полевых условиях радио-
активного загрязнения продовольствия, воды, 
одежды, техники, грунта, воздуха и т. п. Может 
размещаться как на подвижных объектах, так 
и в убежищах, палатках и т. п. Современный 
отечественный лабораторный комплекс АЛ-5 
на автомобиле КамАЗ-4310 за 10 ч работы про-
водит анализ до 400 проб по радиоактивным 
веществам и 25–130 — по ОВ.

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ РАДИО-
МЕТРИЧЕСКАЯ, специализированный авто-
мобиль, представляющий собой кузов-фургон, 
со специальной планировкой, оборудованный 
системами электропитания и обеспечения 
жизнедеятельности, установленный на авто-
мобильное базовое шасси обычной («Газель», 
«Валдай») или повышенной проходимости 
(«Урал», КамАЗ), предназначенный для работы 

оперативной группы обеспечения средствами 
дозиметрического контроля, связи и управле-
ния, а также перевозки снаряжения, имущества 
и инструмента.

ЛАВИНА, быстрое, внезапно возникающее 
движение снега и (или) льда вниз по крутым 
склонам гор, представляющее угрозу жизни 
и здоровью людей, наносящее ущерб объек-
там экономики и окружающей среде. Скорость 
движения Л. в среднем ― 20–30 м/с. Сход Л. 
сопровождается образованием воздушной 
предлавинной волны, производящей наиболь-
шие разрушения.

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ, вид оружия направлен-
ной энергии, основанного на использовании 
электромагнитного излучения высокоэнерге-
тических лазеров. Поражающими факторами 
Л.о. являются в основном термомеханическое 
и ударно-импульсное воздействие лазерного 
луча на цель. Поражающее действие такого 
оружия основывается на возможности дости-
жения высокой плотности энергии в пятне из-
лучения на цели, вызывающей нагрев, расплав-
ление или испарение материалов конструкции 
цели, повреждение светочувствительных эле-
ментов целей, поражение органов зрения и др. 
Л.о. отличается высокой точностью, практиче-
ски мгновенностью действия.

ЛАНДШАФТ ПРИРОДНЫЙ, территория, ко-
торая не подверглась изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и харак-
теризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности, 
сформированных в единых климатических 
условиях.

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР, пожар, охва-
тивший различные компоненты ландшафта. 
Возникает в результате антропогенной дея-
тельности и природных факторов. Л.п. класси-
фицируются по виду ландшафта, по которому 
распространяется горение: пожары степные, 
луговые, кустарниково-болотные, тундровые 
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и т. п. Распространение огня по любому виду 
ландшафта возможно при наличии сухих го-
рючих материалов в напочвенном покрове 
объемом не менее 0,2 кг/м2 и их равномерном 
распределении по площади.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИД-
КОСТЬ (ЛВЖ), жидкость, способная вос-
пламеняться при воздействии источников за-
жигания и самостоятельно гореть после его 
удаления с температурой вспышки не выше 
61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом 
тигле для зафлегматизированных смесей, не 
имеющих вспышку в закрытом тигле.

ЛЕГКОРАНЕНЫЙ, ЛЕГКОПОРАЖЕННЫЙ, 
лицо, получившее боевую травму или поврежде-
ние от воздействия поражающих факторов ЧС 
техногенного или природного характера, суще-
ственно не препятствующее самостоятельному 
передвижению и самостоятельному обслужива-
нию, лечение которого может быть завершено 
в короткие сроки (не более 1,5–2,0 мес.), после 
чего он будет годен к дальнейшей военной служ-
бе или трудовой деятельности.

ЛЕДНИК, движущееся естественное скопле-
ние льда и фирна на земной поверхности, 
возникающее в результате накопления и прео-
бразования твердых атмосферных осадков при 
положительном многолетнем балансе. Движе-
ние ледника приводит к его разделению на об-
ласти накопления и расхода льда, что является 
его отличительным признаком.

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА, состояние ледового 
покрова на морях, реках, озерах, водохранили-
щах или в отдельном пункте в конкретный мо-
мент времени. В среднем около 0,003 % Мирово-
го океана и поверхностных водоемов находится 
в твердом состоянии. Основной составляющей 
льдов гидросферы является морской ледяной 
покров, площадь которого в течение года из-
меняется от 28 106 км2 в сентябре —  октябре 
до 18 106 км2 в марте, причем если в Северном 
полушарии площадь ледяного покрова в этом 

интервале времени возрастает от 9106 км2 до 
16,5106 км2, то в Южном полушарии она умень-
шается от 18 106 км2 до 2,5106 км2.

ЛЕДОХОД, движение льдин и ледяных полей 
на реках и водохранилищах под влиянием те-
чений. Явлению Л. предшествует ледостав —  
образование неподвижного ледяного покрова 
на поверхности реки (озера).

ЛЕСНОЙ ПОЖАР, 1) пожар, распространяю-
щийся по лесной площади; 2) стихийное (то 
есть неуправляемое) горение, распространив-
шееся на лесную площадь, окруженную не-
горящей территорией. В лесную площадь, по 
которой распространяется пожар, входят от-
крытые лесные пространства (вырубки, гари 
и др.). В зависимости от сгорающих материа-
лов различают два основных вида ЛП: низовые 
и верховые. По скорости распространения по-
жары разделяются на три категории: сильные 
(свыше 100 м/мин); средней силы (3–1000 м/
мин) и слабые (до 3 м/мин).

ЛЕСНОЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ПОЖАР, по-
жар, при котором горят загрязненные радио-
нуклидами лесные горючие материалы и обра-
зуемые при этом продукты горения (зола, 
недожог, дымовой аэрозоль, газообразные 
продукты), представляющие собой открытые 
источники ионизирующего излучения.

ЛЕСНОЙ ФОНД, все леса, за исключением 
лесов, расположенных на землях закрытых 
территорий и населенных пунктов (поселе-
ний), а также земли лесного фонда, не покры-
тые лесной растительностью (лесные земли 
и нелесные земли). Л.ф. составляет более од-
ной трети территории России —  леса, земли, 
покрытые лесом, либо предназначенные для 
лесоразведения, нелесные земли, но располо-
женные внутри земель лесного фонда (болота, 
дороги, гари, просеки и т. д.).

ЛЕСНЫЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ра-
стения лесов, их морфологические части 
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и растительные остатки разной степени раз-
ложения, которые могут гореть при лесных 
пожарах.

ЛЕТНОЕ (АВИАЦИОННОЕ) ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, событие, связанное с использованием 
воздушного судна, которое имеет место с мо-
мента, когда какое-либо лицо вступило на борт 
с намерением совершить полет, до момента, 
когда все лица, находившиеся на борту с це-
лью совершить полет, покинули воздушное 
судно, и в ходе которого какое-либо лицо по-
лучает телесное повреждение со смертельным 
исходом в результате нахождения в данном 
воздушном судне, за исключением тех слу-
чаев, когда телесные повреждения получены 
вследствие естественных причин, нанесены 
самому себе либо нанесены другими лицами, 
или когда телесные повреждения нанесены 
безбилетным пассажирам, скрывающимся вне 
зон, куда обычно открыт доступ пассажирам 
и членам экипажа; воздушное судно получает 
повреждение или происходит разрушение его 
конструкции, в результате чего нарушается 
прочность конструкции, ухудшаются техниче-
ские или летные характеристики воздушного 
судна; требуется крупный ремонт или замена 
поврежденного элемента, за исключением слу-
чаев отказа или повреждения двигателя, когда 
поврежден только сам двигатель, его капоты 
или вспомогательные агрегаты, или поврежде-
ны только воздушные винты, несиловые эле-
менты планера, обтекатели, законцовки крыла, 
антенны, пневматики, тормозные устройства 
или другие элементы, если эти повреждения 
не нарушают общей прочности конструкции, 
или в обшивке имеются небольшие вмятины 
или пробоины; повреждения элементов несу-
щих и рулевых винтов, втулки несущего или 
рулевого винта, трансмиссии, повреждений 
вентиляторной установки или редуктора, если 
эти случаи не привели к повреждениям или 
разрушениям силовых элементов фюзеляжа 
(балок); повреждения обшивки фюзеляжа 
(балок) без повреждения силовых элементов; 
воздушное судно пропадает без вести или 

оказывается в таком месте, где доступ к нему 
абсолютно невозможен.

ЛЕЧЕБНАЯ РЕКОМПРЕССИЯ, метод лече-
ния тяжелых водолазных заболеваний, деком-
прессионной болезни и баротравмы легких. 
Л.р. проводится, как правило, в водолазных 
барокамерах, оборудованных системой полу-
замкнутой вентиляции. Руководство Л.р. воз-
лагается на врача-спецфизиолога. При отсутст-
вии врача-спецфизиолога Л.р. проводится под 
руководством командира спуска (водолазным 
специалистом, инструктором-водолазом, офи-
цером-водолазом) или врачом общего профи-
ля (фельдшером). Указанные лица, начав Л.р., 
должны принять все меры к экстренному вы-
зову врача-спецфизиолога.

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, систе-
ма комплексов медицинских, организационных 
и технических мероприятий по осуществле-
нию медицинской сортировки, оказанию не-
обходимой медицинской помощи пострадав-
шим и больным, их медицинской эвакуации, 
лечению и медицинской реабилитации, а так-
же предназначенных для этого средств службы 
медицины катастроф.

ЛИВЕНЬ, кратковременные атмосферные 
осадки большой интенсивности, обычно 
в виде дождя или снега. Л. выпадают из куче-
во-дождевых облаков, связанных с конвекци-
ей. С ростом температуры вблизи основания 
облака увеличивается интенсивность восходя-
щих потоков, что способствует образованию 
мощных конвективных облаков.

ЛИКВИДАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, комплекс организационных, лечеб-
но-эвакуационных, санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, а так-
же мероприятий по медицинской защите насе-
ления и личного состава, участвующего в ра-
ботах по ликвидации ЧС, проводимых в очаге 
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(зоне, районе) ЧС с целью: сохранения жизни 
пораженных (больных); быстрейшего восста-
новления их здоровья; снижения неблагопри-
ятного влияния на здоровье населения усло-
вий, сложившихся при ЧС; предупреждения 
возникновения и распространения инфекци-
онных болезней; сохранения здоровья и рабо-
тоспособности личного состава, участвующего 
в ликвидации ЧС.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА, 1) стадия (этап) ту-
шения пожара, на которой прекращено горение 
и устранены условия для его самопроизволь-
ного возникновения; 2) действия, направлен-
ные на окончательное прекращение горения, 
а также на исключение возможности его по-
вторного возникновения.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ БИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ АВАРИИ, проведение на би-
ологически опасном объекте (БОО) и на 
территориях прилегающих к нему районов 
комплекса режимно-ограничительных, инже-
нерно-технических, санитарно-противоэпи-
демических и лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на: предотвращение 
распространения патогенных биологических 
агентов (ПБА); предупреждение возникнове-
ния инфекционных заболеваний среди персо-
нала объекта и населения; локализацию и лик-
видацию очага биологического заражения.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЙ, комплекс мероприятий, направ-
ленных на поиск и спасение пострадавших, 
блокированных в завалах, поврежденных зда-
ниях, сооружениях; оказание им первой помо-
щи и эвакуация нуждающихся в дальнейшем 
лечении в медицинские учреждения, а также 
осуществление аварийно-восстановительных 
работ и первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. В ходе Л.п.з. выде-
ляют две группы работ: аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы (АСДНР); рабо-
ты по восстановлению социально-экономиче-
ского потенциала зоны бедствия. Основными 

требованиями к организации и ведению АСДНР 
при Л.п.з. являются: сосредоточение основ-
ных усилий на спасении людей; организация 
и проведение работ в сроки, обеспечивающие 
выживание пострадавших и защиту населения 
в опасной зоне; применение способов и техно-
логий ведения аварийно-спасательных работ, 
соответствующих сложившейся обстановке, 
обеспечивающих наиболее полное использо-
вание возможностей спасателей и технических 
средств, а также безопасность пострадавших 
и спасателей; оперативность реагирования на 
изменения в обстановке.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕ-
НИЙ, комплекс мероприятий, направленных 
на поиск и спасение людей, сельскохозяй-
ственных животных, уменьшение матери-
ального ущерба, восстановление социально-
экономического потенциала зоны бедствия, 
первоочередное жизнеобеспечение постра-
давшего населения при наводнении. Работы 
по Л.п.н. координируются КЧС. Непосредст-
венное руководство работами по Л.п.н., сила-
ми и средствами, привлеченными к работам, 
и организацию их взаимодействия осуществ-
ляют руководители работ по ликвидации ЧС, 
определенные законодательством РФ и зако-
нодательством субъектов РФ, планами дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС 
или назначенные органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
руководителями организаций, к полномочиям 
которых отнесена ликвидация ЧС. Для Л.п.н. 
в зависимости от масштаба ЧС могут привле-
каться спасательные воинские формирования 
МЧС России, различные силы РСЧС, а также 
подразделения ВС РФ, привлекаемые к рабо-
там по планам взаимодействия.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПРОТИВНИКОМ ОРУЖИЯ МАССО-
ВОГО ПОРАЖЕНИЯ, комплекс мероприятий, 
направленный на прекращение или снижение 
поражающего действия последствий примене-
ния ОМП. Основные мероприятия: разведка 
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очагов поражения; аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, ремонтно-эвакуа-
ционные работы, лечебно-эвакуационные, про-
тивоэпизоотические мероприятия; локализация 
и тушение пожаров; расчистка и восстановле-
ние маршрутов движения войск, спасательных 
воинских формирований МЧС России и сил 
ГО, проведение радиационного и химического 
контроля; вывод войск, спасательных воинских 
формирований МЧС России и населения из зон 
(районов) радиоактивного загрязнения, хими-
ческого и биологического заражения, районов 
разрушений, пожаров, затоплений; восстанов-
ление морального и психологического состоя-
ния личного состава и населения; проведение 
экстренной профилактики и изоляционно-ог-
раничительных мероприятий в очагах биоло-
гического заражения, специальной обработки 
людей, обезвреживания, дезактивации техники, 
участков местности, дорог и сооружений.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИА-
ЦИОННОЙ АВАРИИ, комплекс мероприятий, 
направленных на прекращение или снижение 
поражающего воздействия радиоактивного за-
грязнения на население и окружающую среду. 
Ведется силами и средствами РОО, террито-
риальных и ведомственных формирований, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России, воинских частей и подразделений 
Минобороны России, МВД России, Минздрава 
России и других ведомств.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕ-
СКОЙ АВАРИИ, комплекс мероприятий, на-
правленных на подавление или снижение до 
минимально возможного уровня воздействия 
вредных и опасных факторов химического за-
ражения, представляющих угрозу для жизни 
и здоровья людей, животных и окружающей 
среды. Организуется в интересах защиты про-
изводственного персонала аварийного объекта, 
населения, проживающего вблизи этих объек-
тов, защиты окружающей среды, а также вос-
становления нормального функционирования 
нарушенного производства и объекта в целом.

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-
ЦИИ, аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы, проводимые при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья лю-
дей, снижение размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь, а также на лока-
лизацию зон чрезвычайных ситуаций, прекра-
щение действия характерных для них опасных 
факторов.

ЛИКВИДАЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА, 
снижение заболеваемости населения инфек-
ционной болезнью, обусловленное уничтоже-
нием ее возбудителя на определенной терри-
тории и выражаемое снятием карантина или 
ограничений с неблагополучного пункта или 
местности.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, совокупность языковых средств для 
формализации естественного языка, построе-
ния и сочетания информационных единиц, ис-
пользуемых в объектовых комплексах АИУС 
РСЧС при функционировании системы для 
общения с КСА.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, деятельность ли-
цензирующих органов по: предоставлению, 
переоформлению лицензий, осуществлению 
лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и ан-
нулированию лицензий; выдаче дубликатов 
и копий лицензии, формированию и ведению 
реестра лицензий, принятию мер по результа-
там проведения проверок соблюдения лицен-
зиатами при осуществлении лицензируемых 
видов деятельности соответствующих лицен-
зионных требований; формированию государ-
ственного информационного ресурса, а также 
по предоставлению в установленном порядке 
информации по вопросам лицензирования.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ, деятельность лицензирующих органов по 
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предоставлению, переоформлению лицензий, 
продлению срока действия лицензий в случае, 
если ограничение срока действия лицензий 
предусмотрено федеральными законами; осу-
ществлению лицензионного контроля, прио-
становлению, возобновлению, прекращению 
действия и аннулированию лицензий; форми-
рованию и ведению реестра лицензий, форми-
рованию государственного информационного 
ресурса, а также по предоставлению в уста-
новленном порядке информации по вопросам 
лицензирования.

ЛИЦЕНЗИЯ, 1) любое разрешение, допуск 
или сертификационное свидетельство, выдан-
ные регулирующим органом для осуществле-
ния любой деятельности, имеющей отноше-
ние к обращению с отработавшим топливом 
или с радиоактивными отходами; 2) специаль-
ное разрешение на право осуществления юри-
дическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности), ко-
торое подтверждается документом, выданным 
лицензирующим органом на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если в заявлении о предоставлении ли-
цензии указывалось на необходимость выдачи 
такого документа в форме электронного доку-
мента; 3) разрешение на использование права 
на объект, выдаваемое лицензиаром лицензи-
ату и оформленное специальным соглашени-
ем. Лицензия может быть исключительной —  
когда лицензиар передает лицензиату полное 
право использования объекта лицензии, или 
простой — когда лицензиар оставляет за собой 
право, наряду с лицензиатом, использовать 
объект лицензии или предоставлять ее другим 
лицам. Различают также смешанную, ограни-
ченную, возвратную и другие виды лицензий; 
4) разрешение на использование объекта ин-
теллектуальной собственности, выдаваемое 
лицензиаром лицензиату и оформленное ли-
цензионным договором.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ, оплачивае-
мое разрешение на выброс определенного ко-
личества вредных жидких или газообразных 
отходов заранее оговоренного или юридически 
установленного химического состава. Данный 
вид лицензирования является административ-
ным методом воздействия на предприятия-за-
грязнители и направлен на регулирование за-
грязнения природной среды.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВАРИИ, действия, направ-
ленные на ограничение или предотвращение 
дальнейшего развития аварии и создание ус-
ловий для ее успешной ликвидации. Меропри-
ятия по Л.а. направлены на снижение количе-
ства пострадавших, тяжести их поражения, 
уменьшение ущерба, в т. ч. окружающей среде, 
а также на сокращение сроков ликвидации по-
следствий аварий.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЫБРОСА (ВЫЛИВА) 
АХОВ, подавление или снижение до минималь-
но возможного уровня воздействия вредных 
и опасных факторов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью людей и природной среде. 
Л.в. (в.) АХОВ включает следующие основные 
операции: локализацию парогазовой фазы пер-
вичных и вторичных облаков АХОВ; локализа-
цию проливов АХОВ. Основными способами 
локализации источников химического зараже-
ния с учетом вида АХОВ являются: при лока-
лизации облаков АХОВ — постановка водяных 
завес, рассеивание облака с помощью тепловых 
потоков; при локализации пролива АХОВ —  
обвалование пролива, сбор жидкой фазы 
АХОВ в приямки-ловушки, засыпка пролива 
сыпучими сорбентами, снижение интенсив-
ности испарения покрытием зеркала пролива 
полимерной пленкой, разбавление пролива во-
дой, введение загустителей.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, комплекс организационно-
технических мероприятий, направленных на 
ограничение распространения радиоактивных 
загрязнений. Мероприятия по локализации 
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радиоактивных загрязнений проводятся до 
начала или одновременно с работами по их 
ликвидации. В целом они направлены на пре-
дотвращение перераспределения первичных 
радиоактивных загрязнений за счет ветрово-
го и антропогенного переноса загрязнений, 
миграции с поверхностными и грунтовыми 
водами.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, действия, направ-
ленные на ограничение или предотвращение 
возможности дальнейшего распространения 
опасных природных явлений, инфекционных 
болезней людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений, развития аварий и катастроф, 
их поражающих воздействий.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА, 1) период тушения 
пожара, при котором отсутствует или ликвиди-
рована угроза людям, а также прекращено рас-
пространение пожара и созданы условия для 
его ликвидации имеющимися силами и сред-
ствами пожаротушения; 2) действия, направ-
ленные на предотвращение возможности даль-
нейшего распространения горения и создание 
условий для его успешной ликвидации имею-
щимися силами и средствами; 3) проведение 
мероприятий, которые ограничивают распро-
странение процесса горения и пожарных газов 
в горной выработке или сети горных выработок 
(зданиях, сооружениях, на участке территории 
опасного производственного объекта), а также 
способствуют затуханию очага пожара.

ЛОКАЛИЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) 
БЕЗОПАСНОСТИ, в радиационной безопасно-
сти системы (элементы), предназначенные для 
предотвращения или ограничения распростра-
нения выделяющихся при авариях радиоактив-
ных веществ и ионизирующего излучения за 
предусмотренные проектом границы и их вы-
хода в окружающую среду.

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ, 
организационно-техническое объединение 

дежурно-диспетчерских служб, комплексов 
технических средств оповещения и связи, пред-
назначенное для доведения сигналов и экстрен-
ной информации оповещения до: руководящего 
состава организации, эксплуатирующей потен-
циально опасный объект; объектовых аварий-
но-спасательных формирований, в том числе 
специализированных; персонала организации, 
эксплуатирующей опасный производствен-
ный объект; руководителей и дежурно-диспет-
черских служб организаций, расположенных 
в зоне действия локальной системы оповеще-
ния; населения, находящегося в зоне действия 
локальной системы оповещения.

ЛОКАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, 
чрезвычайная ситуация, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычай-
ная ситуация и нарушены условия жизнедея-
тельности людей (далее ― зона чрезвычайной 
ситуации), не выходит за пределы территории 
объекта, при этом количество людей, погиб-
ших или получивших ущерб здоровью (далее 
― количество пострадавших), составляет не 
более 10 человек либо размер ущерба окру-
жающей природной среде и материальных по-
терь (далее ― размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тыс. рублей.

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ, система на-
блюдения и контроля (слежения) за влиянием 
конкретных объектов хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду, постоянный сбор 
информации, включающий в себя процедуру 
анализа риска, измерение параметров техноло-
гического процесса на объектах, выбросов вред-
ных веществ, состояния окружающей среды на 
прилегающих к объекту территориях. Л.м. —  это 
информационная система наблюдения, оценки 
и прогнозов изменений окружающей среды под 
влиянием антропогенных воздействий.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ, общее заболевание ор-
ганизма, развивающееся в результате воздей-
ствия ионизирующего излучения. Различают 
острую Л.б. и хроническую Л.б.
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МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, поле изо-
сейст, которые являются линиями, оконтури-
вающими площадь сотрясений каждого балла 
при землетрясении. М.п. показывает распре-
деление интенсивности землетрясения на по-
верхности Земли. Формы и размеры изосейст 
находятся в количественной связи с магниту-
дой и глубиной очага землетрясения. Как пра-
вило, изосейсты землетрясений имеют эллип-
совидную форму.

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА, судно, длина которого 
не должна превышать 20 м и общее количество 
людей на котором не должно превышать 12 чел.

МАНЕВР, организованное перемещение 
войск, спасательных воинских формирова-
ний МЧС России, аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных, медицин-
ских и иных формирований, специальных 
подразделений МЧС России, а также специ-
альной техники, вооружения, спасательных 
инструментов и необходимых материальных 
средств в район (в районе) очага поражения 
или ЧС. М. силами и средствами осуществ-
ляется в целях быстрого и организованно-
го прибытия к месту ЧС и эффективной ее 
ликвидации, спасения людей, тушения по-
жаров и разбора завалов, обеззараживания 
и обезвреживания объектов и территорий от 
различного рода загрязнений и заражений 
и т. п.

МАНЕВРЕННАЯ ПОИСКОВАЯ ГРУППА, по-
дразделение, предназначенное для обнаруже-
ния терпящих бедствие на воде или тонущих 

людей, экипажей аварийных морских (речных) 
объектов и оказания им помощи. М.п.г созда-
ются в субъектах РФ и входят в состав ПСС на 
воде (ПСО на водных объектах). На вооруже-
нии М.п.г. состоят: автомобили, плавсредства, 
воздушно-дыхательные водолазные аппараты, 
гидрокомбинезоны и гидрокостюмы, спаса-
тельные средства.

МАНИПУЛЯТОР БОРТОВОЙ (БМ), грузо-
подъемный механизм для погрузки, разгрузки 
и транспортировки различных грузов. Может 
комплектоваться грузозахватными механизма-
ми, клещевым захватом, крюковой подвеской, 
грейферным захватом для сыпучих материа-
лов, вилочным подхватом.

МАРШ, организованное передвижение войск, 
воинских формирований ГО, различных спаса-
тельных воинских формирований МЧС России, 
специальных подразделений к объектам прове-
дения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. М. совершается, как правило, 
на штатной технике, а при необходимости —  
с использованием железнодорожного, воздуш-
ного, речного или морского транспорта. При 
М. на дальние расстояния штатная техника 
и вооружение могут также перевозиться на ав-
топоездах, в товарных вагонах, на самолетах 
и кораблях.

МАРШРУТ ЭВАКУАЦИИ, путь, по которому 
осуществляется эвакуация людей.

МАСКИРОВКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗА-
ДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, комплекс 
мероприятий, направленных на скрытие и де-
зинформацию противника в целях максималь-
ного снижения вероятности поражения сил 
и средств ГО, объектов экономики и инфра-
структуры высокоточным оружием. Маски-
ровка ― один из видов защиты территорий 
и объектов организаций, отнесенных к груп-
пам (категориям) по гражданской обороне, 
реализуемых при выполнении мероприятий 
гражданской обороны.

М
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МАСКИРОВКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, 
мероприятия и действия по дезинформации 
противника о составе, положении, состоя-
нии и функционировании систем управления. 
В зависимости от применяемых способов 
и средств различают организационные и тех-
нические мероприятия М.с.у.

МАСКИРОВОЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ, окра-
ска поверхностей защищаемых объектов (оди-
ночных солдат, оружия, военной техники, 
сооружений и т. п.), сооружений в цвет, затруд-
няющий визуальное, в том числе с применени-
ем оптических приборов, и оптико-электрон-
ное выделение объектов на том или ином фоне.

МАСКИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, изделия 
промышленного и войскового изготовления, 
используемые для маскировки войск (сил) 
и различных объектов. В зависимости от на-
значения делятся на средства маскировки 
и средства имитации.

МАССОВЫЕ ПОЖАРЫ, совокупность сплош-
ных и отдельных пожаров в зданиях или в от-
крытых крупных складах различных горючих 
материалов, лесных массивах, одновременно 
возникающих и развивающихся на большой 
площади. М.п. наблюдались во время Второй 
мировой войны (1939–1945) при массиро-
ванных бомбардировках городов. Массовые 
лесные (низовые, верховые), подземные (тор-
фяные), степные (полевые) пожары являются 
следствием природных явлений, аварий, несо-
блюдения правил пожарной безопасности.

МАССОВЫЙ ВЗРЫВ, процесс одновременно-
го или последовательного (с определенным ин-
тервалом времени) взрывания большого коли-
чества зарядов взрывчатых веществ в горных 
породах. М.в. делятся на взрывы на земной 
поверхности и взрывы в подземных выра-
ботках. К М.в. относят взрывание смонтиро-
ванных в общую взрывную сеть двух и более 
скважинных, котловых или камерных зарядов 
независимо от протяженности заряжаемой 

выработки, а также единичных зарядов в вы-
работках протяженностью более 10 м.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, совокупность математических методов, 
моделей и алгоритмов обработки информации, 
используемых при решении функциональных 
задач и в процессе автоматизации проектиро-
вочных работ АИУС РСЧС.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ, комплекс 
мер, осуществляемых в целях создания усло-
вий для успешного выполнения задач силами, 
привлекаемыми к выполнению АСДНР.

МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ, средства механи-
зации при строительстве и ремонте дорог, 
проведении аварийных и спасательных работ. 
Применяются также в ж.-д., аэродромном, 
гидротехническом и др. строительстве. Вы-
пускаются в виде самоходных агрегатов или 
навесного и прицепного оборудования. К ним 
относятся бульдозеры, грейдеры, катки, путе-
прокладчики, скреперы, снегоочистители и др. 
Бульдозеры и путепрокладчики применяются 
для устройства проходов в завалах и разру-
шениях, создания подъездных путей к местам 
аварий и катастроф, оборудования переправ 
и других целей. Скреперы, автогрейдеры и кат-
ки используются для строительства полотна 
дорог, а снегоочистители —  для очистки дорог 
и аэродромов от снега.

МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ, средства ме-
ханизации земляных работ при инженер-
но-технических мероприятиях ГО, аварий-
но-спасательных и др. неотложных работах. 
В спасательных воинских формированиях 
МЧС России применяются специальные З.м. 
для войск (войсковые) и гражданского назна-
чения. Войсковые машины в зависимости от 
характера выполняемых работ подразделяются 
на траншейные, котлованные, универсальные 
и универсальные одноковшовые экскаваторы. 



Машины котлованные

148

В качестве базового шасси войсковых З.м. ис-
пользуются гусеничные транспортеры-тягачи, 
колесные тягачи и автомобили высокой прохо-
димости. Рабочее оборудование З.м. обычно 
состоит из основного и вспомогательного.

МАШИНЫ КОТЛОВАННЫЕ, землеройные ма-
шины, предназначенные для рытья котлованов 
под блиндажи и убежища, укрытий для воен-
ной техники, а также для выполнения других 
земляных работ. Включают базовую машину 
(гусеничное шасси транспортера тягача МТ-
Т), рабочий орган (торцевая фреза с роторным 
лопастным метателем) и вспомогательное 
оборудование (бульдозерное оборудование 
и рыхлитель). Котлованная машина МДК-3 за 
один проход роет котлован глубиной до 3,5 м 
и шириной по дну до 3,7 м с технической про-
изводительностью в немерзлых грунтах до 
800 м3/ч. Глубина рыхления мерзлого грунта 
сезонного промерзания — до 0,4 м.

МАШИНА ПАРОМНО-МОСТОВАЯ, само-
ходное амфибийное переправочное средство, 
сочетающее в себе возможности использова-
ния в качестве перевозного военного парома 
и участка сборного наплавного моста. При 
форсировании водных преград обычно приме-
няется как перевозной паром для переправы, 
прежде всего — тяжелой техники, в дальней-
шем — для устройства мостовой переправы. 
Возможность соединения нескольких П.-м.м. 
между собой позволяет строить из них боль-
шегрузные паромы для переправы длиннобаз-
ных и особо тяжелых машин.

МАШИНЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, специ-
альные транспортные средства, предназна-
ченные для доставки расчета, специального 
оборудования и имущества к месту обнару-
жения взрывоопасных предметов, обеспече-
ния их поиска, извлечения, транспортировки 
в безопасное место и уничтожения. В спа-
сательных формированиях МЧС России для 
этих целей используется специальная машина 
АСМ-41-02 АСВС.

МАШИНЫ ПЛАВАЮЩИЕ, боевые и транс-
портные машины (колесные, гусеничные, ро-
торно-винтовые), способные без предваритель-
ной подготовки преодолевать водные преграды 
на плаву; могут также использоваться для пла-
вания в прибрежной морской зоне. Кроме си-
ловой установки, трансмиссии, ходовой части 
и органов управления на суше, являющихся 
составными частями так называемых сухопут-
ных машин, М.п. имеют водонепроницаемый 
корпус, движительно-рулевой комплекс (водо-
ходный движитель и механизм управления на 
воде), а также дополнительное оборудование, 
водоотливные (водооткачивающие) средства, 
систему обеспечения работы силовой установ-
ки на воде, якоря и т. п.

МАШИНА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕ-
СКОЙ И  БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, 
обычно бронированная гусеничная (РХМ) или 
колесная (БРДМ-2рхб) машина высокой про-
ходимости, оснащенная приборами и приспо-
соблениями для радиационной, химической 
и биологической разведки. Обеспечивает: 
выявление загрязнения (заражения) воздуха, 
местности и объектов с определением типа за-
грязнения (заражения) и уровня радиации; от-
бор проб грунта, воды и др. для последующего 
их анализа; обозначение загрязненных (зара-
женных) участков местности специальными 
знаками; передачу информации о результатах 
разведки.

МАШИНА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ РСМ-41-02, специальная машина, 
предназначенная для проведения радиаци-
онной и химической разведки, сбора данных 
о масштабе ЧС и обеспечения проведения 
спасательных работ. Помимо традиционных 
ОВ, машина обнаруживает в воздухе широ-
кую гамму АХОВ, гамма-, бета- и альфа-из-
лучения, начиная с порогов природного фона, 
имеет большой набор гидравлического и пнев-
матического аварийного инструмента, средст-
ва защиты кожи и органов дыхания, оказания 
первой помощи, пожаротушения, радиосвязи. 
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Оборудована световыми и звуковыми установ-
ками, предметами бытового назначения для 
членов экипажа с учетом возможной длитель-
ной работы в очаге аварии.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ, комплекс организационных, 
противоэпидемических, санитарно-гигие-
нических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний (ин-
токсикаций) среди населения в условиях 
попадания его в зону биологического зара-
жения, образовавшейся в результате распро-
странения патогенных биологических аген-
тов при авариях на биологически опасных 
объектах, осуществлении биологических 
террористических актов, применении био-
логического оружия в ходе ведения боевых 
действий в военное время.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА 
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, совокуп-
ность факторов и условий, характеризующих 
обстановку, сложившуюся при ЧС и опреде-
ляющих содержание, объем и организацию 
медико-санитарного обеспечения при ликви-
дации ЧС.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ, комплексная 
оценка химической аварии, включающая 
в себя данные по: описанию качественных 
и количественных параметров химического 
вещества (веществ), выброшенного (вылито-
го) при аварии; описанию масштаба и степени 
заражения объектов окружающей среды; стой-
кости заражения и необходимости проведения 
мероприятий по обработке зараженных объек-
тов окружающей среды; величине и структуре 
санитарных потерь; нуждаемости пораженных 
в различных видах медицинской помощи; не-
обходимости выполнения мероприятий по за-
щите пораженных и лиц, находящихся в зоне 
аварии (в том числе эвакуационных меропри-
ятий).

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ущерб от последствий 
землетрясения, характеризующийся санитар-
ными потерями.

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАВОДНЕНИЙ, ущерб от последствий на-
воднений, характеризующийся: нарушением 
существующей системы медико-санитарно-
го обеспечения населения; переохлаждением 
населения, находящегося в зоне наводнения, 
связанным с длительным пребыванием в воде; 
возникновением у части населения механиче-
ских травм (в основном конечностей и туло-
вища) и стрессовых реакций, сердечно-сосу-
дистых, нервно-психических заболеваний или 
утяжелением их течения; нарушением системы 
жизнеобеспечения и созданием неблагоприят-
ных условий, ведущих к возникновению ин-
фекционных заболеваний.

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, комплексная 
характеристика ЧС, определяющая содержа-
ние, объем и организацию медико-санитар-
ного обеспечения. Включает в себя: величину 
и характер возникающих санитарных потерь; 
нуждаемость пораженных в различных видах 
медицинской помощи; условия проведения 
лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне 
(районе) ЧС; санитарно-гигиеническую и са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку, 
сложившуюся в результате ЧС; выход из строя 
или нарушение деятельности лечебно-профи-
лактических, санитарно-гигиенических, про-
тивоэпидемических учреждений и учрежде-
ний снабжения медицинским имуществом, 
а также нарушение жизнеобеспечения населе-
ния в зоне (районе) ЧС и прилегающих к ней 
районах и др. М.-с.п.

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НЕБЛАГОПО-
ЛУЧИЕ, распространенное название, имеющее 
в виду чрезвычайную экологическую ситуа-
цию и экологическое бедствие с медико-са-
нитарными последствиями, характеризуется 
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высоким уровнем экологической опасности, 
вызывающей значительное превышение (выше 
среднестатистических) показателей заболевае-
мости населения.

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, отрасль медици-
ны, представляющая собой систему специаль-
ных научных знаний и сферу практической 
деятельности, направленных на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья населения, постра-
давшего при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, террористических актах и других 
ЧС; предупреждение (профилактику) и лече-
ние поражений (заболеваний), возникающих 
при ЧС; сохранение и восстановление здоро-
вья (трудоспособности) участников ликвида-
ции ЧС.

МЕДИЦИНСКАЯ БРИГАДА ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ, медицинское подразделе-
ние обеспечения деятельности военизирован-
ных горноспасательных отрядов, находящееся 
в режиме постоянной круглосуточной готовно-
сти. Дежурная смена М.б.э.р. комплектуется 
в составе двух медицинских работников и во-
дителя оперативного автотранспорта (автомо-
биля скорой помощи).

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И  ЛИЧНОГО СОСТАВА, УЧАСТВУЮЩЕГО 
В  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ, комплекс мер по предупреждению 
и максимальному ослаблению воздействия по-
ражающих факторов ЧС на население и лич-
ный состав формирований, участвующих в их 
ликвидации; составная часть медико-санитар-
ного обеспечения населения и лиц, участвую-
щих в ликвидации ЧС.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, комплекс ме-
роприятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья и включаю-
щих в себя предоставление медицинских услуг. 
М.п. оказывается медицинскими организация-
ми и классифицируется по видам, условиям, 
форме оказания такой помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА, совокупность 
мероприятий, проводимых медицинской служ-
бой по сбору сведений об обстановке в зоне 
(районе) ЧС, влияющих на здоровье и санитар-
но-эпидемическое состояние войск, воинских 
формирований и населения, величину и харак-
тер возможных санитарных потерь, а также 
на деятельность медицинской службы. М.р. 
должна быть целенаправленной, непрерывной, 
активной, своевременной, оперативной, досто-
верной и преемственной. По назначению М.р. 
подразделяется на медико-тактическую, сани-
тарно-эпидемиологическую, санитарно-хими-
ческую, санитарно-радиологическую и психо-
лого-психиатрическую.

МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, распреде-
ление пострадавших (больных) на группы, 
исходя из нуждаемости в однородных лечеб-
но-эвакуационных и профилактических ме-
роприятиях в соответствии с медицинскими 
показаниями, установленным объемом меди-
цинской помощи на конкретном этапе меди-
цинской эвакуации и принятым порядком ме-
дицинской эвакуации. Цель сортировки и ее 
основное назначение состоят в том, чтобы 
обеспечить оказание пострадавшим своевре-
менной медицинской помощи в оптимальном 
объеме, рационально использовать имеющие-
ся силы и средства и осуществить адекватную 
медицинскую эвакуацию.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗА-
ЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, комплекс организаци-
онных, лечебно-профилактических, санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических 
мер, направленных на предотвращение или 
ослабление поражающих воздействий ЧС на 
людей, оказание пострадавшим медицинской 
помощи, а также на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в районах 
ЧС и в местах размещения эвакуированного 
населения. М.м. по з.н. являются составной 
частью медико-санитарного обеспечения на-
селения и личного состава спасательных фор-
мирований в зоне (районе) ЧС, планируются 
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и осуществляются в зависимости от режима 
функционирования РСЧС с привлечением сил 
и средств федеральных органов исполнитель-
ной власти, непосредственно решающих зада-
чи защиты жизни и здоровья людей, а также 
специализированных систем (экстренной ме-
дицинской помощи, санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора), развертываемых ВСМК.

МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ В  СИСТЕМЕ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО 
(ОТСЕЛЯЕМОГО) НАСЕЛЕНИЯ, временно со-
здаваемая организация амбулаторно-поликли-
нического типа в сокращенном штатном соста-
ве, являющаяся составной частью мобильного 
комплекса первичного жизнеобеспечения на-
селения в ЧС. Предназначен для организации 
медико-санитарного обеспечения населения, 
отселенного из зоны ЧС и временно размещен-
ного в безопасной зоне.

МЕДИЦИНСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТ, нештатный орган управления меди-
цинской эвакуацией, осуществляющий регу-
лирование эвакуации пораженных и больных 
на определенном эвакуационном направлении. 
Выставляется на путях эвакуации пораженных 
(больных) из очага поражения (места сбора по-
раженных) на этапы медицинской эвакуации. 
Задачами М.р.п. являются: направление пора-
женных (больных) по назначению в лечебные 
учреждения в соответствии с медицинскими 
показаниями; распределение потоков поражен-
ных и больных с целью равномерной загруз-
ки лечебно-профилактических учреждений; 
оказание пораженным (больным) первой вра-
чебной помощи по неотложным показаниям, 
а также устранение недостатков в размещении 
их на транспорте.

МЕДИЦИНСКОЕ ДОНЕСЕНИЕ, официальный 
документ оперативной отчетности Всероссий-
ской службы медицины катастроф.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В  ЗОНЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс 

мероприятий, выполняемых в зоне ЧС Все-
российской службой медицины катастроф при 
ликвидации медико-санитарных последствий, 
нацеленных на: спасение жизни и сохранение 
здоровья пострадавших при ЧС; недопуще-
ние возникновения и (или) распространения 
инфекционных заболеваний; предотвращение 
или снижение степени воздействия поража-
ющих факторов ЧС на человека (население); 
обеспечение бесперебойной работы медицин-
ских формирований и организаций, участвую-
щих в ликвидации ЧС.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛЕВОЕ, 
предметы медицинского имущества, пред-
назначенные (приспособленные) для приме-
нения, хранения, транспортирования и обес-
печения работы медицинских формирований 
и организаций службы медицины катастроф 
(СМК) и ГО вне стационара (в полевых усло-
виях). М.о.п. предназначается для оснащения 
и создания необходимых условий для работы 
медицинских формирований и организаций во 
время ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС.

МЕДИЦИНСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ, струк-
турное подразделение медицинской организа-
ции службы медицины катастроф или создава-
емое на базе иной медицинской организации, 
входящее в состав ВСМК, предназначенное 
для ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. М.ф. пред-
ставлены группами, бригадами экстренного 
реагирования, бригадами специализированной 
медицинской помощи, мобильными медицин-
скими отрядами и полевыми госпиталями.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЯ И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, международная 
система в области противодействия ЧС го-
сударств — участников СНГ. Создана в 1996, 
объединяет соответствующие национальные 
системы предупреждения и ликвидации ЧС, 
их органы управления, подчиненные им силы 
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и средства. Ее назначение состоит в организа-
ции и осуществлении взаимодействия стран 
в данной области деятельности, обеспечении 
защиты населения и окружающей среды, а так-
же уменьшении ущерба экономике при возник-
новении ЧС.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОД-
НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (МГС 
ПО ЧС), международная межправительствен-
ная организация, созданная по решению Сове-
та глав правительств государств — участников 
СНГ в 1993 в целях практической реализации 
Соглашения о взаимодействии в области пре-
дупреждения и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, совре-
менные исследования проблем безопасности 
методами различных наук; способ организации 
исследовательской деятельности современных 
проблем безопасности представителями раз-
личных научных дисциплин.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
(КТИФ), создана в Париже (1900) в целях со-
действия пожарно-спасательных служб и спе-
циалистов всего мира. Первым президентом 
ассоциации, которая в то время называлась 
«Международный совет пожарных бригад», 
был российский представитель — граф П.Е. Ко-
маровский. В 1929 ассоциация была переиме-
нована в Международный технический комитет 
по профилактике пожаров, а в 1930 — в Между-
народный технический комитет профилактики 
и тушения пожаров. В 1946 организация стала 
именоваться «Международный технический 
комитет по предотвращению и тушению по-
жаров» (CTIF — аббревиатура французского 
названия этого комитета). После празднования 
100-летнего юбилея КТИФ (2000) организа-
ция именуется «Международная ассоциация 
противопожарных и спасательных служб», 

параллельно с прежним наименованием (аб-
бревиатура КТИФ сохранилась).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬ-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (IMRB), неформальная 
международная организация, созданная 21 мая 
2001 представителями горноспасательных 
служб различных стран в целях установления 
сотрудничества, направленного на развитие 
горноспасательного дела в мире.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 
ООН ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕДСТ-
ВИЙ И  КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ЮНДАК), группа 
подготовленных специалистов чрезвычай-
ных служб из разных стран, международных 
организаций и Управления по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). ЮН-
ДАК была создана в 1993 и предназначена 
для оказания помощи ООН и правительствам 
стран, пострадавших от стихийных бедствий, 
в ходе первого этапа реагирования на внезап-
но возникшие ЧС. Концепция ЮНДАК была 
поддержана ООН в резолюции Генеральной 
Ассамблеи 57/150 от 16 декабря 2002 на тему 
«Повышение эффективности и координации 
международных поисково-спасательных опе-
раций».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
(ИНСАРАГ), это всемирная сеть, объединяю-
щая более 80 стран и организаций под эгидой 
Организации Объединенных Наций (ООН). 
ИНСАРАГ занимается вопросами, связанными 
с проведением поисково-спасательных работ 
(ПСР), а также определением минимальных 
международных стандартов для ПСО и мето-
дологии международной координации при ре-
агировании на землетрясения в соответствии 
с Руководством ИНСАРАГ, одобренным Резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН 57/150 
от 2002 «Повышение эффективности и укре-
пление координации международной помощи 
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при проведении поисково-спасательных опера-
ций в городах».

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ (ИМО), специализированное учреждение 
ООН. Основана в 1958 (до 1982 — Междуна-
родная консультативная морская комиссия) 
в целях содействия международному сотруд-
ничеству в области морских перевозок, мор-
ской торговли, обеспечения безопасности на 
море, а также защиты морской среды от за-
грязнения вредными и опасными веществами. 
В ИМО представлено 150 государств. РФ вхо-
дит в ИМО как государство — правопреемник 
СССР. Штаб-квартира — в Лондоне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕДИЦИНА БЕЗ 
ГРАНИЦ», организация, осуществляющая 
помощь жертвам природных катастроф, мас-
совых несчастных случаев и военных дейст-
вий независимо от расовой принадлежности, 
религиозных убеждений или вероисповедания. 
Штаб-квартира — во Франции.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРА-
ЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО), специали-
зированное учреждение ООН, создано в 1944, 
действует с апреля 1947. Основными задачами 
ИКАО являются: развитие принципов и мето-
дов международной аэронавигации, обеспече-
ние безопасности полетов на международных 
авиалиниях, содействие развитию междуна-
родного воздушного транспорта. Членами 
ИКАО является около 190 государств (в том 
числе — Россия). Штаб-квартира — в Монре-
але (Канада).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (МОГО), межпра-
вительственная организация, целью которой 
является содействие развитию государствами 
структур для обеспечения защиты и помощи 
населению, а также для защиты собственности 
и окружающей среды перед лицом стихийных 
и техногенных катастроф. МОГО, созданная 

в 1931 под названием «Ассоциация Женевских 
зон», первоначально занималась организацией 
защиты гражданского населения, преимуще-
ственно ориентируясь на действия в военное 
время.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА СРОЧНОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРАХ, инфор-
мационная система, предназначенная для бы-
строго распространения через обширную сеть, 
расположенных в разных странах специальных 
органов научной и технической информации 
о первых обнаруженных или предполагаемых 
производственных опасностях и по возмож-
ности — о новых методах их предупрежде-
ния или защиты от них. Она позволяет любой 
стране подать «сигнал тревоги» или запросить 
информацию по вопросам безопасности и ги-
гиены труда в случае возрастания определен-
ных производственных опасностей. Система 
является частью Международной программы 
по улучшению условий труда и производствен-
ной среды.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБ-
ЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА (МФОКК И КП), неправитель-
ственная организация, основана в 1919, посто-
янный представительный орган Международ-
ного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца; объединяет национальные обще-
ства, ставящие своей целью предотвращение 
и облегчение страданий человека по оказанию 
международной помощи лицам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, а также жер-
твам техногенных катастроф и вооруженных 
конфликтов вне зоны осложненной чрезвы-
чайной ситуации, военнопленным и другим 
жертвам войны, беженцам и вынужденным 
переселенцам.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХАРТИЯ ПО КОСМО-
СУ И  КРУПНЫМ КАТАСТРОФАМ (ХАР-
ТИЯ), международное неправительственное 
соглашение, заключенное космическими 
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организациями и агентствами Европы, Аме-
рики и Азии в целях оказания содействия 
странам, пострадавшим в результате ЧС, пу-
тем предоставления на безвозмездной основе 
данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) по районам бедствий. Она была ини-
циирована в 1999 в соответствии с решением 
Международной конференции «UNISPACE 
III» в Вене. Сфера деятельности Хартии — ор-
ганизация поставки космической информации 
с действующих спутников членов Хартии для 
обеспечения немедленного доступа к данным 
ДЗЗ, используемым для поддержки мер оцен-
ки и ликвидации последствий катастроф и сти-
хийных бедствий, проводимых организациями, 
занимающимися проблемами ГО и ЧС.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМ-
НОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ), ведущая мировая 
межправительственная организация по науч-
но-техническому сотрудничеству в ядерной 
сфере. Его деятельность направлена на без-
опасное применение ядерной науки и техно-
логий в мирных целях, способствует поддер-
жанию международного мира и безопасности, 
достижению целей Организации Объединен-
ных Наций в области устойчивого развития.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО, деятельность, направленная 
на обеспечение естественных прав человека на 
жизнь, достойные ее условия, получение по-
мощи при необходимости. Эта деятельность 
содействует охране всей совокупности прав 
личности. Она базируется на постоянно осу-
ществляемой гуманитарной дипломатии как 
отрасли международного права и международ-
ных отношений, в центре интересов которых 
стоит модель устойчивого развития общества. 
Россия вошла в число стран, которые вносят 
достойный вклад в решение острых гумани-
тарных проблем современности, активно ведет 
поиск новых форм и технологий осуществле-
ния и поддержки гуманитарных акций, вклю-
чая развитие партнерских связей под эгидой 
ООН, других международных организаций, 

которые несут ответственность за гуманитар-
ное содействие и миротворчество.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, совокупность принципов 
и норм международного права, регулирующих 
отношения его субъектов (государств, межпра-
вительственных организаций и др.) по таким 
направлениям, как: предотвращение, ограниче-
ние и устранение ущерба окружающей среде, 
наносимого различными источниками; обес-
печение экономически обоснованного режима 
рационального использования природных ре-
сурсов; осуществление комплексного режима 
охраны исторических памятников и природ-
ных резерватов; научно-техническое сотрудни-
чество субъектов в сфере защиты окружающей 
среды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ-
ВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОКАЗАНИЕ ГУМАНИ-
ТАРНОЙ ПОМОЩИ, гуманитарные организа-
ции, предназначенные оказывать помощь при 
бедствиях. Наиболее мощной и авторитетной 
из них является ООН, имеющая в своем со-
ставе систему гуманитарных организаций: 
Управление Верховного комиссара по делам 
беженцев ООН (УВКБ); Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ); Программа развития ООН (ПРО 
ООН); Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП); Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ); Всемирная продовольственная 
программа ООН (ВФП); Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация (ФАО); 
Международное агентство по атомной энерге-
тике (МАГАТЭ) и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБО-
ТАЮЩИЕ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ КАТА-
СТРОФ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ор-
ганизации, деятельность которых включает все 
направления обеспечения готовности различ-
ных инфраструктур сообщества к реагирова-
нию на кризисные и чрезвычайные ситуации. 
Особого внимания заслуживают организации, 
обеспечивающие готовность медицинских 
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сил и средств. К ним, в первую очередь, отно-
сятся: Всемирная организация здравоохране-
ния — Департамент реагирования в кризисных 
ситуациях Кластера общественного здравоох-
ранения; Всемирная ассоциация медицины ка-
тастроф и чрезвычайных ситуаций; Азиатское 
общество медицины катастроф; Азиатско-Ти-
хоокеанская ассоциация Медицины катастроф; 
Панарабское общество травмы и медицины 
чрезвычайных ситуаций; Международная 
ассоциация гуманитарной медицины имени 
Брока Чизхольма; Международный Красный 
Крест; Международная ассоциация «Медици-
на без границ»; Международная продовольст-
венная программа ООН; Всемирная организа-
ция здравоохранения животных и ряд других.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО 
КРЕСТА (МККК), основан в 1863, является 
независимой гуманитарной организацией, 
обладающей особым статусом, одновременно 
является одной из составных частей Междуна-
родного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Штаб-квартира МККК находится 
в Женеве (Швейцария). Основными задачами 
МККК являются контроль за соблюдением по-
ложений международного гуманитарного пра-
ва, применяемого во время вооруженных кон-
фликтов, и прием любых жалоб относительно 
предполагаемых нарушений этого права.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЮНИСЕФ), ме-
ждународная организация, действующая под 
эгидой ООН, деятельность которой посвяще-
на исключительно детям. ЮНИСЕФ был со-
здан 11 декабря 1946 по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной 
организации для оказания помощи детям, 
пострадавшим в ходе Второй мировой вой-
ны. Штаб-квартира организации расположена 
в Нью-Йорке. Главный орган ЮНИСЕФ —  
Исполнительный совет, который избирается 
Экономическим и Социальным Советом ООН 
сроком на три года.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ, обстановка, возникшая в резуль-
тате аварии, катастрофы или стихийного бедст-
вия на территориях двух и более субъектов РФ, 
при этом количество пострадавших составля-
ет свыше 50 человек, но не более 500 человек, 
либо размер материального ущерба свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИ-
НЫ КАТАСТРОФ (МЦМК), орган повседнев-
ного управления службой медицины катастроф 
(СМК) межрегионального уровня на террито-
рии федерального округа РФ. МЦМК форми-
руется и функционирует на базе территори-
ального центра медицины катастроф (ТЦМК) 
(гг. Екатеринбург, Нальчик, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петер-
бург и Хабаровск) по согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
охраны здоровья.

МЕРОПРИЯТИЯ ИЗОЛЯЦИОННО-ОГРА-
НИЧИТЕЛЬНЫЕ, система мер, которые 
проводятся с целью предупреждения заноса 
и распространения инфекционных болезней. 
М. и-о., включающие выявление и изоляцию 
инфекционных больных и лиц, подозреваемых 
в заболеваниях; медицинское наблюдение за 
лицами, находящимися в контакте с инфекци-
онными больными; входят в состав карантин-
ных мероприятий (карантин и обсервация).

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
организационные и специальные действия, осу-
ществляемые в области гражданской обороны 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ. Они 
подразделяются на мероприятия, проводимые 
заблаговременно в мирное время, осуществ-
ляемые в угрожаемый период, и оперативные 
мероприятия, проводимые в ходе ведения ГО.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ОПАСНОСТЕЙ И  УГРОЗ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, совокупность 
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действий органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, хозяйствен-
ных и иных организаций независимо от вида 
собственности, общественных организаций, 
объединенных задачей защиты населения от 
опасностей и угроз природного и техногенного 
характера.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИРОДООХРАННЫЕ, ком-
плекс законодательных, организационных, тех-
нологических и других мер, направленных на 
сохранение и восстановление природной сре-
ды и природных ресурсов. В состав М.п. вхо-
дят: 1) охрана и рациональное использование 
водных ресурсов; 2) охрана воздушного бас-
сейна; 3) использование отходов производства 
и потребления; 4) экологическое просвещение, 
подготовка кадров; 5) научно-исследователь-
ские работы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕ-
СКИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ, мероприя-
тия, организуемые и проводимые в целях со-
хранения здоровья населения, поддержания 
его трудоспособности, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия, преду-
преждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, что достигается: 
проведением санитарного надзора за условия-
ми производственной деятельности на сохра-
нившихся объектах экономики; выполнением 
норм и правил размещения, питания, водо-
снабжения, банно-прачечного обслуживания 
населения, оставшегося в зоне катастрофы, са-
нитарным контролем за захоронением погиб-
ших и умерших; организацией гигиенической 
экспертизы продовольствия и питьевой воды; 
комплексом мероприятий по предупреждению 
заноса, возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний среди пострадавше-
го населения, локализации и ликвидации воз-
никших эпидемических очагов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ, 
комплекс инженерно-технических и охранно-
ограничительных мероприятий, направленных 

на предотвращение возникновения, развития 
и активизации карстовых и карстово-суффо-
зионных процессов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОСЕЙСМИЧЕ-
СКИЕ, комплекс мероприятий по минимиза-
ции ущерба от сильных землетрясений. В этом 
отношении М.п. по своей сути близки к поня-
тию «сейсмическая безопасность».

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕ-
СКИЕ, комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику инфекционных заболеваний; 
совокупность обоснованных на данном этапе 
развития науки рекомендаций, обеспечиваю-
щих предупреждение инфекционных заболе-
ваний среди отдельных групп населения, сни-
жение заболеваемости совокупного населения 
и ликвидацию отдельных инфекций. Выделя-
ют основополагающие М.п., направленные на: 
источник инфекции; механизм передачи возбу-
дителя; восприимчивость организма.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕ-
СКИЕ, комплекс плановых мероприятий, на-
правленных на предупреждение, обнаружение 
и ликвидацию инфекционных болезней с.-х. 
животных, предусматривающих обезврежи-
вание и ликвидацию источников возбудителя 
инфекционной болезни и факторов передачи 
возбудителя, повышение общей и специфиче-
ской устойчивости с.-х. животных к пораже-
нию патогенными микроорганизмами.

МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС, совокупность дей-
ствий, направленных на предупреждение 
и ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера, защиту населения в ЧС. Основны-
ми мероприятиями по предупреждению ЧС 
являются: мониторинг и прогнозирование ЧС; 
рациональное размещение производительных 
сил по территории страны с учетом природной 
и техногенной безопасности; предотвращение 
в возможных пределах некоторых неблагопри-
ятных и опасных природных явлений и про-
цессов путем систематического снижения их 
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накапливающегося разрушительного потен-
циала; предотвращение аварий и техногенных 
катастроф путем повышения технологической 
безопасности производственных процессов 
и эксплуатационной надежности оборудова-
ния; разработка и осуществление инженерно-
технических мероприятий, направленных на 
предотвращение источников ЧС, смягчение их 
последствий, защиту населения и материаль-
ных средств; подготовка объектов экономики 
и систем жизнеобеспечения населения к рабо-
те в условиях ЧС; декларирование промышлен-
ной безопасности; лицензирование деятель-
ности опасных производственных объектов; 
страхование ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производст-
венного объекта; проведение государственной 
экспертизы в области предупреждения ЧС; 
государственный надзор и контроль по вопро-
сам природной и техногенной безопасности; 
информирование населения о потенциальных 
природных и техногенных угрозах на террито-
рии проживания; подготовка населения в обла-
сти зашиты от ЧС.

МЕРОПРИЯТИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭ-
ПИДЕМИЧЕСКИЕ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, комплекс организационных, пра-
вовых и собственно противоэпидемических 
мероприятий, проводимых в зоне (районе) ЧС 
в целях сохранения здоровья населения и лич-
ного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний, участвующих в ликвидации ЧС, путем: 
медицинского контроля за состоянием их здо-
ровья; санитарного надзора за условиями раз-
мещения (вне мест постоянного жительства), 
питанием, водоснабжением, санитарным состо-
янием территории, удалением нечистот, захоро-
нением трупов погибших людей и животных; 
оценки санитарно-гигиенического состояния 
зоны (района) ЧС; прогнозирования влияния 
неблагоприятных факторов на состояние здоро-
вья населения и личного состава, участвующе-
го в ликвидации ЧС, и разработки предложений 
по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки, гигиенического воспитания.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СЕЛЕЙ, комплекс меро-
приятий по защите населения, хозяйственных 
объектов от воздействия селевых процессов, 
снижению или ликвидации селевой опасности. 
Подразделяются на три группы: профилакти-
ческие, предотвращающие проявление селей 
или снижающие активность их проявления; 
прямые, защищающие население и хозяйст-
венные объекты от разрушительного воздейст-
вия селевых процессов; превентивные, органи-
зационно-хозяйственные и административные.

МЕРЫ ПРЕВЕНТИВНЫЕ, 1) предупреждаю-
щие, предохранительные действия. Термином 
«М.п.» определяют мероприятия предупреди-
тельного характера в случаях, когда возникает 
необходимость снизить риски чрезвычайных 
и кризисных ситуаций, риски возможных экс-
тремальных условий в хозяйственной деятель-
ности. Он широко используется в страховании, 
где означает мероприятия для снижения риска 
в имущественном страховании; 2) в междуна-
родных отношениях —  коллективные действия, 
осуществляемые государствами на основе 
Устава ООН и направленные на предупрежде-
ние угрозы миру, нарушения мира или акта 
агрессии.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, дей-
ствия по обеспечению пожарной безопасно-
сти, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности, которые включают 
в себя меры правового, организационного, 
экономического, социального и научно-тех-
нического характера. М.п.б. разрабатываются 
в соответствии с законодательством РФ о по-
жарной безопасности, а также на основе опыта 
борьбы с пожарами, оценки пожарной опас-
ности веществ, материалов, технологических 
процессов, изделий, конструкций, зданий и со-
оружений.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАТАСТРОФ, 
комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий и действий по выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих 
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возникновению катастроф. М.п.к. включают 
в себя меры организационного, организацион-
но-экономического, инженерно-технического 
и специального характера. М.п.к. направлены 
на предотвращение (снижение риска возник-
новения катастрофы), а также на уменьшение 
потерь и ущерба в случае их возникновения.

МЕСТНАЯ ОБОРОНА, система мероприятий 
в ВС РФ, реализуемых органами военного 
управления по подготовке к защите и защите 
личного состава, лиц гражданского персонала 
воинских частей и организаций ВС РФ, насе-
ления военных городков, запасов материаль-
ных средств и производственных мощностей 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий, а также при возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера. Мероприятия 
М.о. планируются на объектах, определенных 
перечнем объектов М.о. ВС РФ. Перечни объ-
ектов М.о. разрабатываются органами управ-
ления М.о. ВС РФ и утверждаются начальни-
ком тыла ВС РФ —  заместителем Министра 
обороны РФ.

МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРО-
НА (МПВО), система оборонных мероприятий, 
органы управления, силы и средства, предназ-
наченные для защиты населения, объектов эко-
номики и территории страны от воздушного 
нападения противника. Причиной зарождения 
МПВО явилось создание и развитие боевой 
авиации, способной наносить удары по про-
мышленным и сельскохозяйственным объектам, 
населенным пунктам, находящимся в тылу, на 
значительном удалении от линии фронта.

МЕСТО МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, 
территория, на которой предусматривается воз-
можность одновременного пребывания более 
100 человек (остановки транспорта, выходы со 
станций метро, рынки, ярмарки, стадионы).

МЕТЕЛЬ, перенос снега над поверхностью 
земли сильным ветром, возможно в сочетании 

с выпадением снега, приводящий к ухудшению 
видимости и заносу транспортных магистра-
лей. Наблюдается в виде поземок, низовых 
и общих метелей.

МЕТЕОРИТНЫЕ ОПАСНОСТИ И  УГРОЗЫ, 
изменения окружающей среды и возникнове-
ние опасности для жизнедеятельности людей 
при вторжениях в земную атмосферу метеор-
ных тел и падении метеоритов. Остатки ме-
теорных тел могут выпадать на поверхность 
Земли в виде метеоритов.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
сведения, отражающие результаты метеоро-
логических наблюдений на метеостанциях 
и в экспедиционных условиях, а также данные 
их обработки для характеристики состояния 
атмосферы и возможных изменений погодных 
условий. Наблюдения являются главным мето-
дом изучения свойств атмосферы; все фактиче-
ские сведения об атмосфере, погоде и климате 
получают из метеонаблюдений. Наблюдения 
за метеорологическими элементами на мете-
останции производят на специально оборудо-
ванной площадке, где расположены основные 
приборы для метеорологических измерений, 
а также в отапливаемом здании, где установ-
лены барометры и барографы, содержится 
запасной инвентарь и ведется обработка на-
блюдений. Существуют такие разновидности 
метеостанций, как судовая гидрометеорологи-
ческая станция, метеопост, метеорологическая 
обсерватория.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И УГ-
РОЗЫ, погодные явления, способные нанести 
ущерб населению или экономике государства.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ком-
плексная оценка состояния атмосферы, ха-
рактеризуемая значениями метеорологи-
ческих элементов (атмосферное давление, 
температура, влажность воздуха, ветер, ви-
димость, туманы и др.) в определенный мо-
мент или за определенный срок, или за время 
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развертывания того или иного процесса, ме-
роприятия и т. п.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
деятельность организаций гидрометеороло-
гической службы по обеспечению органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления РСЧС, 
специальных сил, предназначенных для преду-
преждения и уменьшения масштаба ЧС, а так-
же других пользователей, нуждающихся в ме-
теорологическом обеспечении, сведениями 
о метеорологических условиях в конкретном 
районе (на конкретной территории) на опре-
деленный момент или период времени; темпе-
ратуре, влажности, давлении, электрическом 
состоянии атмосферы, солнечной активности, 
облачности, осадках, ветре, загрязненности 
окружающей среды и др.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, комплекс документов, описывающих 
технологию функционирования АИУС РСЧС, 
регламентирующих деятельность персонала 
в условиях функционирования АИУС РСЧС, 
а также методы выбора и применения пользо-
вателями технологических приемов для полу-
чения конкретных результатов при функциони-
ровании данной автоматизированной системы. 
В процессе решения задач предупреждения 
или ликвидации ЧС данный вид обеспечения 
определяет взаимодействие работников управ-
ленческих служб и инженерно-технического 
персонала АИУС РСЧС с техническими сред-
ствами и между собой.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, деятельность подразделений МЧС Рос-
сии по установлению и применению науч-
ных и организационных основ, технических 
средств, норм и правил, необходимых для 
достижения единства и требуемой точности 
измерений в области использования АИУС 
РСЧС. Правила и нормы по М.о. АИУС РСЧС 
единства измерений установлены Федераль-
ным законом от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» и норматив-
ными документами Государственной системы 
обеспечения единства измерений.

МЕХАНИЧЕСКОЕ (КИНЕТИЧЕСКОЕ) ПО-
РАЖЕНИЕ, результат воздействия на объек-
ты (живой и неживой природы) кинетической 
энергии, выражающийся в потере ими способ-
ности к заданному или естественному функ-
ционированию (выполнению поставленных 
задач), в том числе нарушению трудоспособ-
ности (боеспособности). М.(к.). п. осуществ-
ляется движущимися предметами, давлени-
ем (напором) или, чаще, ударной (взрывной) 
волной различных сред (вода, воздух, грунт, 
лава), разлетающимися обломками техники, 
технологического оборудования, строительных 
конструкций (зданий, сооружений) и других 
материальных объектов.

МИГРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, процесс пере-
носа и перераспределения в атмосфере, ги-
дросфере и литосфере химических элементов 
в различных химических и физико-химиче-
ских состояниях, в том числе в коллоидном, 
аэрозольном и газообразном, являющихся за-
грязнителями этих сред, независимо от при-
роды того процесса, который вызывает этот 
перенос и перераспределение. М.з. может воз-
никать в результате естественных природных 
причин (например, вымывание и перенос по-
верхностными и подземными водами различ-
ных веществ, в том числе распространение 
аэрозолей и газов, образующихся при извер-
жении вулканов, под влиянием атмосферной 
диффузии и т. п.), а также различного рода тех-
ногенных процессов, нарушающих нормаль-
ный ход естественного круговорота веществ 
в природе.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, об-
наружение и идентификация жизнеспособ-
ных клеток микроорганизмов и изучение их 
культурных свойств на различных объектах 
окружающей среды, в воде, пищевых продук-
тах, лекарственных растворах, в воздушной 
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среде лечебно-профилактических организаций 
(операционные, перевязочные, палаты новоро-
жденных, аптеки).

МИНА, вид боеприпасов для создания назем-
ных и морских взрывных заграждений, а так-
же для стрельбы из минометов. В соответствии 
с предназначением они подразделяются на ин-
женерные, морские и артиллерийские М.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС РОССИИ), федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативному 
правовому регулированию, а также по надзору 
и контролю в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах.

МИННАЯ ОБСТАНОВКА, совокупность дан-
ных о минных полях и минных заграждениях, 
местах их расположения, типах мин и др., ко-
торые характеризуют степень минной опас-
ности для людей, техники, объектов инфра-
структуры, судов в определенных районах 
и в определенный промежуток времени.

МИННОЕ ПОЛЕ, участок местности, инфра-
структуры, объекты, на которых в определен-
ном порядке установлены мины.

МИНОИСКАТЕЛЬ, прибор для обнаружения 
инженерных и морских мин, находящихся 
в грунте, в снегу и под водой. Применяется 
подразделениями инженерных войск, а также 
разведывательными группами при разведке 
минно-взрывных заграждений.

МИРНОЕ (ГРАЖДАНСКОЕ) НАСЕЛЕНИЕ, 
в соответствии с международным правом лица, 

находящиеся на территориях воюющих госу-
дарств, но не входящие в состав регулярных 
вооруженных сил какой-либо из воюющих 
сторон и не принимающие непосредственного 
участия в боевых действиях, в том числе в дви-
жении сопротивления.

МИРНОЕ ВРЕМЯ, период жизни и деятель-
ности общества и государства, на протяжении 
которого последние находятся в состоянии 
мира. Понятие «мирное время» относится 
к группе социально-политических категорий.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, кол-
лективные действия государств, международ-
ных организаций (ООН, ОБСЕ и др.) полити-
ческого, экономического, военного и иного 
характера, осуществляемые после возникнове-
ния вооруженного конфликта и направленные 
на его прекращение преимущественно мирны-
ми способами.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, вид ми-
ротворческой деятельности, осуществляемый 
по решению и под руководством Совета Без-
опасности ООН или региональных структур 
безопасности, действующих под эгидой ООН, 
специально создаваемыми миротворческими 
силами (воинскими контингентами или мис-
сиями военных наблюдателей) для предупре-
ждения, локализации или прекращения воору-
женной борьбы в зоне военного конфликта.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ (МС), 1) воору-
женные силы ООН, войска ООН, силы ООН, 
«голубые каски». Впервые созданы в 1956 для 
наблюдения за перемирием и разъединением 
египетских и израильских войск. В последую-
щем участвовали во многих миротворческих 
операциях ООН. При этом были задействова-
ны сотни тысяч военнослужащих и граждан-
ских лиц из различных стран; 2) коллективные 
МС государств — участников СНГ, временные 
коалиционные воинские формирования, со-
здаваемые на период проведения миротвор-
ческих операций. Образованы 24 сентября 
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1993 в составе 201-й мотострелковой диви-
зии РФ и подразделений от Казахстана, Кир-
гизии, Узбекистана; 3) МС РФ, специальный 
воинский контингент в составе ВС РФ, создан-
ный 3 мая 1996 для участия в деятельности по 
поддержанию или восстановлению между-
народного мира и безопасности (Югославия, 
Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Тад-
жикистан и др.).

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА, комплекс организационных инже-
нерно-технических мероприятий, объемно-
планировочных и конструктивных решений, 
эшелонированных в соответствии с возмож-
ным развитием (распространением) пожаров 
на объекте, назначением объекта, технологи-
ческими и финансовыми возможностями по 
объекту, нормативными требованиями, направ-
ленными на: предотвращение возникновения 
пожара (вероятность успеха РПР); обнаруже-
ние и оповещение о пожаре (вероятность об-
наружения РОБ); тушение пожара первичны-
ми средствами пожаротушения (вероятность 
успеха РПС); тушение пожара автоматически-
ми установками пожаротушения (вероятность 
тушения РА); тушение (локализация пожара 
в пределах пожарного отсека (секции) с оча-
гом пожара (вероятность успеха РОП); огра-
ничение распространения пожара за пределы 
пожарного отсека конструктивными решения-
ми (надежность противопожарных стен, пере-
городок РС) и т. д.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА, ком-
плекс мероприятий, проводимых в мирное 
время по заблаговременной подготовке эконо-
мики страны, ВС РФ, органов государственной 
власти, местного самоуправления и органи-
заций к обеспечению защиты государства от 
вооруженного нападения и удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения 
в военное время.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА  
ЭКОНОМИКИ ,  комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время по заблаговремен-
ной подготовке экономики к удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения 
в военное время. М.п.э. является составной 
частью обороны государства, осуществляется 
на основе мобилизационных планов при цент-
рализованном руководстве реализацией пред-
усмотренных планами мероприятий в тесной 
взаимосвязи с мобилизационной подготовкой 
ВС РФ, других войск и воинских формиро-
ваний.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, комплекс до-
кументов, определяющих содержание, порядок 
и сроки проведения мероприятий по переводу 
экономики страны, органов государственной 
власти, местного самоуправления и организа-
ций на режим деятельности в условиях воен-
ного времени, а также переводу ВС РФ и дру-
гих войск на организацию и состав военного 
времени.

МОБИЛИЗАЦИЯ, комплекс мероприятий по 
переводу экономики РФ, экономики субъек-
тов РФ и экономики муниципальных обра-
зований; переводу органов государственной 
власти; органов местного самоуправления 
и организаций на работу в условиях военного 
времени, переводу Вооруженных Сил РФ, дру-
гих войск, воинских формирований, органов 
и специальных формирований на организацию 
и состав военного времени. Решение о прове-
дении М. принимается Президентом РФ в слу-
чае агрессии против РФ или непосредственной 
угрозы агрессии при незамедлительном сооб-
щении об этом Совету Федерации и Государст-
венной Думе Федерального Собрания РФ.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАПАС, совокуп-
ность подготовленных в стране мобилизаци-
онных людских резервов и ресурсов, исполь-
зуемых для комплектования развертываемых 
и восполнения потерь и текущего расхода 
действующих соединений: воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
и других войск; Федеральной службы внешней 
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разведки и Федеральной службы безопасно-
сти; спасательных воинских формирований, 
а также специальных формирований граждан-
ской обороны МЧС России.

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТАНОВКИ БО-
НОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ, устройство, пред-
назначенное для локализации разливов нефти 
и нефтепродуктов на акваториях путем поста-
новки боновых заграждений с использованием 
авиационных средств.

МОБИЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, специальное 
транспортное средство, предназначенное для 
экстренной доставки к месту аварии спасате-
лей и специального оборудования для прове-
дения первичной радиационной и химической 
разведки, выполнения первоочередных ава-
рийно-спасательных работ (АСР) и оказания 
первой помощи.

МОБИЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМ-
ПЛЕКС «СТРУНА», предназначен для опера-
тивной оценки категории технического состо-
яния и сейсмостойкости сооружений.

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГЮРЗА», транс-
портное средство на базе автомобильного шасси, 
оснащенное пожарно-техническим вооружени-
ем и оборудованием, используемым при туше-
нии пожаров и проведении АСР на объектах 
с конструкциями из высокопрочных материалов.

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕД-
НОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
(МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖОН ЧС), со-
вокупность автономных технических средств 
и запасов материальных ресурсов, приспосо-
бленных для самостоятельного передвижения 
или транспортирования в зону чрезвычайной 
ситуации на различных видах транспорта, 
предназначенные для снабжения пострадав-
шего населения первоочередными жизненно 
важными материальными средствами и/или 

коммунально-бытовыми услугами, предмета-
ми первой необходимости, а также медицин-
ским обеспечением.

МОБИЛЬНЫЙ ОТРЯД, штатное или нештат-
ное формирование, создаваемое в целях вы-
полнения конкретных задач по ликвидации ЧС, 
оснащенное соответствующими техническими 
средствами и способное быстро перемещаться 
в район ЧС. Примером такого формирования 
является Центральный аэромобильный отряд 
МЧС России, предназначенный для оператив-
ного реагирования на ЧС, оказания своевре-
менной помощи потерпевшим бедствие людям 
и ликвидации ЧС.

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ, дистан-
ционно управляемое оператором самоходное 
средство, осуществляющее пожаротушение без 
непосредственного участия человека в опас-
ной зоне. Применяется в тех случаях, когда 
выполнение АСР и пожаротушения сопряжено 
с угрозой жизни и здоровью пожарного.

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ САМОЛЕТНЫЙ, 
ВЕРТОЛЕТНЫЙ, медицинское изделие, имею-
щее в своем составе носилочные места для па-
циентов, конструктивно связанные со стойкой, 
на которой располагаются разводка для подачи 
кислорода и электроэнергии, крепежные места 
для портативного медицинского оборудования 
и медицинских укладок. М.м.с.(в.) предназна-
чен для осуществления санитарно-авиацион-
ной эвакуации больных и пострадавших, нахо-
дящихся в тяжелом состоянии и используется 
как в условиях ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС, так и в режиме повсед-
невной деятельности.

МОЛНИЯ, искровой разряд с разветвлениями 
в атмосфере длиной в среднем 2–3 км и более, 
сопровождающийся ослепительной вспышкой 
и резким звуком (громом). Разряды М. могут 
происходить между соседними, разнополяр-
но наэлектризованными облаками и земной 
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поверхностью, между облаками или между 
разными частями облака. Наиболее часто М. 
возникают в кучево-дождевых облаках, такие 
М. называются грозовыми; иногда М. образу-
ются в слоисто-дождевых облаках, а также при 
вулканических извержениях, торнадо и пыле-
вых бурях.

МОНИТОРИНГ, контроль или надзор за осу-
ществлением какой-либо деятельности. М. 
проводят, чтобы удостовериться в непрерыв-
ном соответствии или в соблюдении опреде-
ленных требований. М. организуется в том 
числе для природных, техногенных или при-
родно-техногенных объектов или их частей, 
где по определенной программе осуществля-
ются регулярные наблюдения за окружающей 
средой в целях поддержания безопасных усло-
вий развития природы и общества.

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ, система на-
блюдения и контроля за содержанием радиоак-
тивных, опасных химических и биологических 
веществ в атмосфере. По масштабу наблюде-
ний и характеру обобщения информации раз-
личают: М.а. глобальный (часто — в рамках 
международного сотрудничества); региональ-
ный (в пределах территориально-производст-
венных комплексов, регионов, рекреационных 
зон и т. д.) и локальный (в населенных пунктах, 
ограниченных природных территориях, на 
предприятиях и т. д.). Отдельно рассматрива-
ются трансграничный М.а., когда исследуется 
взаимовлияние различных территорий (стран, 
промышленных и фоновых районов и т. д.), 
а также фоновый М.а., когда изучается воздух 
районов, удаленных от источников вредных 
выбросов в атмосферу.

МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, 1) сис-
тема наблюдений, оценки и прогноза любых 
изменений в биоте, вызванных факторами ан-
тропогенного происхождения; 2) измерение 
содержания и оценка вредных веществ и их 
метаболитов в организме человека, жидкостях 
или вдыхаемом воздухе.

МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, 
наблюдение за состоянием окружающей среды 
в плане ее воздействия на здоровье населения. 
Задачи и цели М.б.с.: сбор информации о фак-
тическом состоянии объектов окружающей 
среды, об источниках загрязнения, основных 
изменениях в состоянии здоровья населения 
под воздействием загрязнителей.

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ И ЯВЛЕНИЙ, слежение за геологически-
ми процессами и явлениями в геологической 
среде, предупреждение о возникающих экс-
тремальных ситуациях на уровне континентов 
и крупных природных регионов Земли, вклю-
чая опасности глобального характера.

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕ-
ДЫ, часть мониторинга окружающей среды, 
представляющая систему сбора информа-
ции о современном состоянии геологической 
среды, оценки и прогноза его изменения под 
воздействием природных и техногенных фак-
торов, оценки опасности и риска, разработки 
защитных мероприятий и путей управления 
геологической средой в целях недопущения 
(или минимизации последствий) негативных 
проявлений геологических процессов и воз-
никновения ЧС. М.г.с. осуществляется в целях: 
информационного обеспечения рационального 
природопользования, управления функциони-
рованием объектов экономики; оперативного 
выявления и прогнозирования развития опас-
ных процессов для жизнеобеспечения населе-
ния и функционирования объектов хозяйст-
ва; разработки и реализации мероприятий по 
уменьшению и предотвращению негативных 
последствий опасных процессов; оценки эф-
фективности проводимых защитных меро-
приятий.

МОНИТОРИНГ ГИДРОСФЕРЫ, система 
наблюдения и контроля за качеством воды, 
загрязнения ее радиоактивными, опасными 
химическими и биологическими вещества-
ми. На национальном уровне организация 
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мониторинга возложена на соответствующие 
исполнительные органы (Росгидромет и др.) 
и регламентируется соответствующими зако-
нодательными актами. Принято деление М.г. 
на базовый или фоновый, глобальный, реги-
ональный и импактный, а также по методам 
ведения и объектам наблюдения. Базовый 
мониторинг — слежение за природными яв-
лениями без наложения на них регионально-
го антропогенного воздействия. Глобальный, 
региональный и импактный мониторинг — со-
ответственно мониторинг глобальных, регио-
нальных и локальных антропогенных воздей-
ствий в особо опасных местах.

МОНИТОРИНГ (КОНТРОЛЬ) ПОДВОДНОГО 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА, 
система наблюдений и контроля, проводи-
мых регулярно по определенной программе 
для оценки состояния объекта, водной среды 
и донных отложений по физическим, химиче-
ским, биологическим и другим показателям, 
а также оценка и прогноз их изменений. Ор-
ганизует мониторинг безопасности подводных 
потенциально опасных объектов в территори-
альном море и внутренних водах РФ федераль-
ный орган исполнительной власти, специаль-
но уполномоченный в области безопасности 
подводных потенциально опасных объектов 
и подводных работ особого назначения. Дан-
ные мониторинга передаются в государствен-
ный реестр подводных потенциально опасных 
объектов и являются основой для заключений 
о состоянии этих объектов и принятия реше-
ний о вмешательстве с целью устранения уг-
розы возможного ущерба.

МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, система 
наблюдений и контроля за пожарной опасно-
стью в лесу по условиям погоды, состоянием 
лесных горючих материалов, источниками 
огня и лесными пожарами в целях своевре-
менной разработки и проведения мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров и (или) 
снижению ущерба от них. М.л.п. организа-
ционно осуществляется на четырех уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном 
и локальном.

МОНИТОРИНГ ЛИТОСФЕРЫ, система на-
блюдения и контроля за уровнем содержания 
в литосфере радиоактивных, опасных хими-
ческих и биологических веществ. М.л. пред-
ставляет структурную часть единой системы 
комплексного (геосистемного) мониторинга 
со сходными целями, методами и задачами, 
ориентированную на выявление экологически 
опасных зон в литосфере. М.л. обеспечивает 
постоянную оценку экологических условий 
среды обитания человека и биологических 
объектов, обосновывая условия для определе-
ния корректирующих воздействий в тех случа-
ях, когда целевые экологические показатели не 
достигаются.

МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И  ЯВЛЕНИЙ, система регу-
лярных наблюдений и контроля за развити-
ем опасных природных процессов и явлений 
в окружающей среде, факторами, обусловлива-
ющими их формирование и развитие [РБ-046-
08], проводимых по определенной программе, 
выполняемых с целью своевременной разра-
ботки и проведения мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасными природными процессами и явле-
ниями, или снижению наносимого их воздей-
ствием ущерба.

МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, комплекс наблюде-
ний и исследований, определяющих измене-
ния в производственных процессах, объектах 
производства, действиях операторов и персо-
нала и воздействиях на окружающую среду, 
создающих угрозу возникновения ЧС. Целями 
М.о.п.п. являются контроль и прогноз возник-
новения и развития ЧС, а также информаци-
онное обеспечение задач предотвращения 
и уменьшения их масштаба. Различают гло-
бальный, национальный, региональный, ло-
кальный, объектовый и элементный уровни 
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мониторинга, зависящие от опасности и мас-
штабности производственного процесса.

МОНИТОРИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНО-
ГО ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, 
система наблюдений и контроля, проводимых 
регулярно по определенной программе для 
оценки состояния гидротехнического соору-
жения, водной среды и донных отложений по 
физическим, химическим и другим показа-
телям, а также оценка и прогноз его измене-
ния. М.п.о.г.с. ведется в целях своевременной 
разработки и реализации мер по обеспечению 
технически исправного состояния гидротехни-
ческого сооружения и обеспечению безопасно-
сти его эксплуатации, предотвращению аварий 
и снижению ущерба от них. М.п.о.г.с. сочета-
ется с мониторингом опасных производствен-
ных процессов, являясь его составной частью. 
М.п.о.г.с. использует данные мониторинга 
опасных природных процессов и явлений, 
происходящих в поверхностной гидросфере, 
геологической среде и их контактных зонах 
(штормы, наводнения, землетрясения, ополз-
ни, лавины, сели), оценки и прогнозы динами-
ки этих процессов под воздействием природ-
ных и техногенных факторов.

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕ-
СКИЙ, государственная система наблюдений 
за состоянием здоровья населения и среды 
обитания человека, их анализа, оценки и про-
гноза, а также определения причинно-след-
ственных связей между состоянием здоровья 
населения и воздействием факторов среды 
обитания. М.с-г. является важнейшим инстру-
ментом государственной санитарно-эпиде-
миологической службы, базой для принятия 
научно обоснованных решений в области 
охраны здоровья граждан, обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. М.с-г. осуществляется для оцен-
ки, выявления изменений и прогноза состо-
яния здоровья населения и среды обитания 
человека, установления и устранения вредно-
го воздействия на человека факторов среды 

обитания. М.с-г. проводится на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях ор-
ганами и учреждениями Роспотребнадзора 
совместно с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного само-
управления на основе разработанных и утвер-
жденных в установленном порядке норматив-
ных правовых актов, в том числе санитарных 
правил, а также методических материалов.

МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОГО 
ОБЪЕКТА, система регулярного наблюдения 
и контроля за состоянием систем безопасно-
сти химически опасного объекта, химической 
обстановкой на его территории и территории  
санитарно-защитной и/или охранной зоны, 
готовностью сил и средств соответствующих 
служб к ликвидации последствий химических 
аварий и защите населения.

МОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, система наблюдений, производимых 
по определенной программе непрерывно или 
с заданной периодичностью для оценки со-
стояния окружающей среды или отдельных 
ее элементов, техногенных объектов, анализа 
происходящих в них процессов, явлений и сво-
евременного выявления тенденций их измене-
ния, опасных для жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имуще-
ства, с целью обеспечения предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (МО-
НИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ), го-
сударственный экологический мониторинг 
(государственный мониторинг окружающей 
среды) — комплексная система наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды, естественных 
экологических систем, за происходящими 
в них процессами, явлениями; оценка и про-
гноз изменений состояния окружающей среды. 
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Государственный мониторинг окружающей 
среды осуществляется органами государст-
венной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ. Порядок предоставления 
информации о состоянии окружающей среды 
регулируется законодательством.

МОРСКАЯ ЗОНА, акватория одного или не-
скольких важных в стратегическом и эконо-
мическом отношении внутренних и примыка-
ющих к континентам морей, где проявляются 
или могут затрагиваться национальные ин-
тересы государства. Границы морской зоны 
определяются военно-политическим руковод-
ством государства, как правило, в рамках су-
ществующих географических границ одного 
или нескольких морей. В России приняты сле-
дующие морские зоны: внутренние морские 
воды — воды, расположенные в сторону бере-
га от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря Российской 
Федерации; территориальное море — 12 мор-
ских миль: прилежащая зона ― 12–24 морских 
миль; исключительная экономическая зона 
(ИЭЗ) — 12–200 морских миль; континенталь-
ный шельф — 12–350 морских миль.

МОСТ, искусственное инженерное соору-
жение, возведенное над водной преградой 
(препятствием). Инженерное сооружение, 
возведенное через авто- или железную доро-
гу — путепровод, сооружение через овраг или 
ущелье —  виадук. М. состоит из опор и пролет-
ного строения. Промежуточные опоры называ-
ются быками, крайние — устоями. Пролетное 
строение состоит из: основной несущей кон-
струкции (главные фермы, своды арок и т. д.), 
передающей нагрузку М. на опоры; проезжей 
части; связей продольных и поперечных, объ-
единяющих элементы пролетного строения 
в одну неизменяемую систему; опорных ча-
стей строения.

МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, специ-
альные средства механизации основных опера-
ций при возведении мостов на жестких опорах, 

погружение в грунт свайных и установка рам-
ных опор; обстраивание свайных и свайно-
рамных опор; укладка пролетных строений на 
опоры и др.

МОЩНОСТЬ ДОЗЫ, доза ионизирующего 
излучения за единицу времени (с, мин, ч). 
В практике обеспечения радиационной без-
опасности населения используют понятия: 
мощность поглощенной дозы излучения, вы-
ражаемой в Грей в секунду — Гр/с; мощность 
эквивалентной дозы, выражаемой в кулонах 
на килограмм в секунду — Кл/кг-с. Указанные 
единицы измерения М.д. являются производ-
ными от соответствующих единиц, которыми 
измеряются дозы излучения.

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, соответствую-
щее количество вещества или энергии, посту-
пающее в окружающую среду от определенно-
го источника (или изымаемое из окружающей 
среды) в единицу времени.

МОЩНОСТЬ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, энер-
гетическая характеристика взрыва, обычно 
выражаемая тротиловым эквивалентом. Об-
условливается механическим и тепловым воз-
действием взрыва, а также энергией мгновен-
ного нейтронного и гамма-излучения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, 
вид пожарной охраны, создаваемой органами 
местного самоуправления для организации 
и осуществлении профилактики пожаров, ту-
шения пожаров и проведения АСР на террито-
риях муниципальных образований.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ, один из уровней ВСМК, вклю-
чающий в себя муниципальный орган управ-
ления здравоохранением (должностное лицо) 
и нештатные медицинские формирования, со-
зданные в системе здравоохранения муници-
пального образования, предназначенные для 
минимизации тяжести или предупреждения 



Муссоны
М

167

медико-санитарных последствий ЧС и медико-
санитарного обеспечения при ЧС.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ, чрезвычайная ситуация, в резуль-
тате которой зона чрезвычайной ситуации не 
выходит за пределы территории одного посе-
ления или внутригородской территории города 
федерального значения; при этом количество 
пострадавших составляет не более 50 человек 
либо размер материального ущерба состав-
ляет не более 5 млн рублей, а также данная 

чрезвычайная ситуация не может быть отне-
сена к чрезвычайной ситуации локального ха-
рактера.

МУССОНЫ, воздушные течения над значи-
тельными регионами Земли, отличающиеся 
преобладанием одного направления ветра 
в течение зимнего сезона и противоположного 
ему (или близкого к этому) — в течение летне-
го. В связи с этим выделяют зимний и летний 
М. Обычно зимний М. является сухим, а лет-
ний — влажным.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДОЙ (МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ), система мероприятий, обеспечивающих 
определение параметров, характеризующих 
состояние окружающей среды, отдельных 
ее элементов, видов техногенного воздейст-
вия, а также наблюдение за происходящими 
в окружающей среде природными, физиче-
скими, химическими, биологическими про-
цессами. Основной целью деятельности этой 
системы является обеспечение потребностей 
государства, юридических и физических лиц 
в достоверной информации, необходимой для 
предотвращения и (или) уменьшения неблаго-
приятных последствий изменения состояния 
окружающей среды.

НАВЕДЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ, искус-
ственно возникающая при облучении нейтро-
нами радиоактивность воздуха, воды, почвы, 
материалов и др. В результате захвата ней-
тронов ядра многих химических элементов 
становятся радиоактивными и распадаются 
путем испускания бета-частиц и гамма-кван-
тов с присущим данному изотопу периодом 
полураспада. Источниками нейтронов для 
образования Н.р. могут быть ядерные взрывы 
и ядерные реакции, происходящие в ядерных 
реакторах, ускорителях частиц и др.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, механизмы 
и средства, навешиваемые (монтируемые) на 
транспортную машину (базовое шасси), трак-
тор, автомобиль, тягач и т. п. для выполнения 
технологических операций в целях инженер-
ного обеспечения ведения АСР в районах ЧС.

НАВОДНЕНИЕ, временное значительное зато-
пление местности водой в результате подъема 
ее уровня в реке (озере) или на море в период 
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, 
при заторах и зажорах и т. п., наносящее ма-
териальный ущерб. Типы наводнений: поло-
водье, паводок, затор, зажор, ветровой нагон.

НАГОН ВЕТРОВОЙ, гидрометеорологическое 
явление, возникающее при перекосе уровней 
поверхностей водоемов в результате действия 
ветра. Развитие нагона сопровождается на-
гонным затоплением местности и сейшевыми 
колебаниями уровня воды. Н.в. возникает на 
наветренном берегу водоема за счет касатель-
ного напряжения на плоскости раздела вода-
воздух.

НАГРУЗКА АНТРОПОГЕННАЯ, степень ан-
тропогенно-техногенного воздействия на от-
дельные компоненты природной среды или 
в целом на ландшафт. Прямое или косвенное 
(через их среду обитания) воздействие че-
ловека на организмы происходит через из-
менение: состава и структуры земной коры; 
состава биосферы, т. е. круговорота и баланса 
входящего в нее вещества; энергетического 
и теплового баланса отдельных участков и ре-
гионов; состава и численности растительного 
и животного мира.

НАГРУЗКА МЕХАНИЧЕСКАЯ, силовые воз-
действия, вызывающие изменение напряжен-
но-деформированного состояния конструкций 
машин, зданий и сооружений. По характеру 
изменений во времени различают статические 
и динамические нагрузки.

НАГРУЗКА РЕКРЕАЦИОННАЯ, степень пря-
мого или косвенного воздействия рекреантов 
на природные компоненты и геосистемы в це-
лом, которая определяется количеством людей 
или человеко-дней на единицу площади или 
рекреационный объект за определенный про-
межуток времени. Различают оптимальную, 
допустимую и недопустимую Н.р.

Н
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НАГРУЗКА ТЕХНОГЕННАЯ, степень прямо-
го или косвенного воздействия на природную 
среду. Н.т. характеризует степень техногенно-
го освоения окружающей человека природной 
среды (ПС) и уровень ее загрязнения продук-
тами его жизнедеятельности.

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
свойство выполнять заданные функции, со-
храняя во времени значения установленных 
эксплуатационных показателей в заданных 
пределах, соответствующих заданным режи-
мам и условиям использования, технического 
обслуживания, ремонта и хранения. Н.с.у. пред-
ставляет собой комплексное свойство, которое 
характеризуется безотказностью, ремонтопри-
годностью, долговечностью и сохраняемостью.

НАДЗОР И  КОНТРОЛЬ В  ОБЛАСТИ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, форма деятельности 
структурных подразделений центрального аппа-
рата МЧС России и его территориальных органов 
(региональных центров МЧС России и главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ), осу-
ществляемой в целях проверки выполнения фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организаци-
ями, должностными лицами и гражданами уста-
новленных требований в области ГО.

НАДЗОР И  КОНТРОЛЬ В  ОБЛАСТИ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И  ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНО-
ГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, форма 
деятельности соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуществ-
ляемой в целях проверки полноты выполне-
ния мероприятий по предупреждению ЧС 
и готовности должностных лиц, сил и средств 
к действиям в случае их возникновения (ст. 27 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера»).

НАДЗОР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ, деятельность по предупреждению, 
обнаружению, пресечению нарушений зако-
нодательства РФ в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях охраны здоровья населения 
и среды обитания. Осуществляется специ-
ально уполномоченными государственными 
органами, санитарно-эпидемиологическими 
учреждениями и специализированными фор-
мированиями Роспотребнадзора, а также ве-
домственными санитарно-эпидемиологиче-
скими учреждениями и специализированными 
формированиями Минобороны России, МВД 
России, Минюста России в пределах своей 
компетенции.

НАДЗОР САНИТАРНЫЙ, система посто-
янного наблюдения за выполнением пред-
приятиями, организациями, учреждениями 
и отдельными лицами санитарных и проти-
воэпидемических норм и правил, осуществ-
ляемого органами Роспотребнадзора. Н.с. —  
элемент государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, определенного Фе-
деральным законом «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» (1999) 
(ред. от 03.08.2018), как «...деятельность по 
предупреждению, обнаружению, пресечению 
нарушений законодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здо-
ровья населения и среды обитания».

НАДЗОР ФЕДЕРАЛЬНЫЙ В  ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, де-
ятельность государственных, федеральных, 
региональных и муниципальных органов по 
обеспечению важнейшей составляющей на-
циональной безопасности — безопасности 
в сфере промышленности и промышленного 
производства.

НАИБОЛЬШАЯ РАБОТАЮЩАЯ СМЕНА, мак-
симальная по численности работающая смена 
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организации, продолжающая свою деятель-
ность в военное время.

НАКОПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, процесс производства, 
приобретения и хранения по установленным 
нормам средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной и химической раз-
ведки, дозиметрического контроля, приборов 
и комплексов специальной обработки, средств 
фильтровентиляции и регенерации воздуха 
защитных сооружений ГО, индивидуальных 
средств медицинской защиты, средств связи 
и оповещения.

НАКОПЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕ-
СТВА, комплекс мероприятий, осуществляе-
мых органами управления и организациями 
здравоохранения и включающий в себя пла-
нирование потребностей, заготовку и заклад-
ку на хранение медицинского, санитарно-
хозяйственного и специального имущества 
и оборудования, предназначенных для осна-
щения формирований и организаций службы 
медицины катастроф (аварийно-спасательных 
формирований и медицинских формирований 
гражданской обороны) и обеспечения их дея-
тельности по оказанию медицинской помощи 
пораженным при ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС.

НАПОР, воздействие неподвижных масс или 
движущихся потоков жидкостей, газов и много-
фазных сред на объекты техносферы или при-
родной среды, создающее опасные процессы 
повреждения, разрушения, деструкции и дег-
радации этих объектов. При выходе базовых 
показателей Н. за пределы установленных норм 
могут возникать природно-техногенные ЧС.

НАРУШЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ, частич-
ное или полное разрушение путей сообщения, 
подвоза (доставки) материальных средств, осу-
ществления всех видов эвакуации, обеспече-
ния энергоснабжением, горючим, продуктами 
питания, водой и т. п.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, невыполнение или ненад-
лежащее выполнение требований пожарной 
безопасности. Нарушения выполнения требо-
ваний пожарной безопасности органами влас-
ти, организациями и гражданами выявляются 
в ходе проведения проверок должностными 
лицами органов ГПН.

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВ-
НОВЕСИЯ, изменение в процессах взаимо-
действия, составе компонентов и элементов 
экосистемы, ведущее к ее гибели или замене 
другой экосистемой на длительный или услов-
но бесконечный срок (индивидуальный срок 
развития). Н.э.р. вызывает замещение ценных 
в промысловом отношении видов малоценны-
ми, деградацию растительного покрова (сни-
жение плодородия и эрозию почв), деградацию 
пастбищ, опустынивание и др.

НАРУШЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ, любые из-
менения первичного залегания массивов гор-
ных пород (дислокации), вызванные тектони-
ческими деформациями. Нарушения разделяют 
на складчатые (изгибные или пликативные), 
происходящие с сохранением сплошности де-
формируемой среды, и разрывные (дизъюн-
ктивные), нарушающие сплошность среды.

НАРУШИТЕЛЬ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 
юридическое или физическое лицо, уклоняю-
щееся от исполнения ведомственных, регио-
нальных, государственных, международных 
и иных нормативных актов и указаний (нор-
мативно-технических документов), регламен-
тирующих природопользование или способст-
вующее (принуждающее) к такому действию.

НАСЫЩЕННОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, ведение глу-
боководных водолазных спусков из специаль-
ных водолазных комплексов.

НАТУРНЫЙ УЧАСТОК МЕСТНОСТИ ПО ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС, 
участок местности на территории организации 
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либо вне ее с расположенными на нем объек-
тами, обеспечивающими отработку личным 
составом сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций пра-
ктических навыков действий по выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в соответствии с их предназначением.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ МЧС РОС-
СИИ (НТС МЧС РОССИИ), постоянно действу-
ющий совещательный и экспертно-консульта-
тивный орган для рассмотрения и выработки 
рекомендаций по особо важным проблемам 
научно-технической политики в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. Состав формируется 
на представительной основе из ученых, высо-
коквалифицированных специалистов струк-
турных подразделений центрального аппарата 
и организаций МЧС России. В состав НТС мо-
гут входить (по согласованию) представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
научных организаций и общественных объеди-
нений. Члены НТС принимают участие в его 
работе на общественных началах. В составе 
НТС могут создаваться экспертные комиссии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОМОБИЛЬНЫЙ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ГОРНО-
СПАСАТЕЛЕЙ И  ШАХТЕРОВ, федеральное 
государственное казенное учреждение допол-
нительного профессионального образования, 
основной задачей которого является професси-
ональная подготовка горноспасателей и шах-
теров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ (НЦУКС), орган 
повседневного управления, предназначенный 
для обеспечения деятельности МЧС России по 
управлению в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, а также управления в установленном 
порядке деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти в рамках РСЧС.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ, факторы производст-
венной среды и трудового процесса, воздейст-
вие которых на работающего может вызвать 
те или иные нарушения здоровья, в том числе 
и профессионального характера, снижение 
уровня адаптации организма, увеличение ча-
стоты случаев соматических и инфекционных 
заболеваний, временное или стойкое снижение 
работоспособности, увеличение профессио-
нальной заболеваемости.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ХИМИЧЕ-
СКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, комплекс органи-
зационно-технических мероприятий, направ-
ленных на химическую и физико-химическую 
обработку АХОВ в целях их детоксикации.

НЕЙТРОННЫЕ БОЕПРИПАСЫ, разновид-
ность ядерных боеприпасов с термоядерным 
зарядом малой мощности, отличающимся по-
вышенным выходом нейтронов.

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, трансформа-
ции, исключающие на определенный интервал 
времени возврат в начальное (предшествую-
щее какому-либо событию) состояние; пере-
мена в составляющих геологической и природ-
ной среды, которая не компенсируется в ходе 
природных восстановительных процессов.

НЕОТЛОЖНЫЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, деятельность, прово-
димая с целью локализации отдельных очагов 
повышенной опасности, устранения аварий 
и создания минимально необходимых условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, контроль 
надежности и основных рабочих свойств и па-
раметров объекта или отдельных его элементов/
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узлов, не требующий выведения объекта из 
работы либо его демонтажа. Основными ме-
тодами Н.к. являются: являются: магнитный; 
электрический; вихретоковый; акустический; 
радиационный; тепловой; радиоволновой; оп-
тический; проникающими веществами.

НЕСНИЖАЕМЫЙ ЗАПАС, постоянно суще-
ствующий и регулярно пополняющийся запас 
каких-либо ресурсов (продовольствие, топли-
во, запасные части, медикаменты и т. п.) госу-
дарства, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления, 
любого объекта по отдельным разновидно-
стям потребляемых материальных ценностей 
на основе групповых норм, предусмотренных 
планами материально-технического снабжения 
и учитываемых статистикой снабжения.

НЕСНИМАЕМОЕ (ФИКСИРОВАННОЕ) ЗА-
ГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ, радиоактивное 
загрязнение, не поддающееся обычной жидкост-
ной дезактивации с применением поверхностно 
активных и комплексообразующих веществ 
и кислот вследствие диффузии и внедрения ра-
диоактивных веществ в структуру материала 
поверхности с образованием химических связей.

НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ, состояние по-
страдавшего (больного), обусловленное самим 
поражением или перенесенным медицинским 
вмешательством, не позволяющее эвакуировать 
его в связи с возможным возникновением тяже-
лых осложнений (вплоть до смертельного ис-
хода), вызванных условиями транспортировки.

НЕФТЕПРОДУКТ, готовый продукт, получен-
ный в результате переработки нефти, газокон-
денсатного, углеводородного и химического 
сырья, удовлетворяющий всем требованиям 
нормативно-технической документации.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ, сочетание условий 
и обстоятельств при эксплуатации технических 
систем, отличающихся от предусмотренных 
проектами, нормами и регламентами и ведущих 

к возникновению опасных состояний в техни-
ческих системах. В число Н.с. входят ситуации 
с отклонением от нормальных (штатных) ус-
ловий эксплуатации, проектные и запроектные 
аварийные ситуации. Н.с. анализируются при 
построении сценариев возникновения и раз-
вития техногенных катастроф, при анализе 
рисков. Нештатные ситуации возникают на 
опасных производственных объектах и ведут 
к созданию аварийной обстановки и к негатив-
ному воздействию на окружающую среду.

НЕШТАТНЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ, самостоятельная струк-
тура, созданная организациями на нештатной 
основе из числа своих работников, оснащен-
ная специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, 
подготовленная для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в очагах 
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

НЕШТАТНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ (НФГО), 
формирования, создаваемые организациями 
из числа своих работников в целях участия 
в обеспечении выполнения мероприятий по ГО 
и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных работ при лик-
видации ЧС. Данные формирования создаются 
организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по ГО.

НОЗОАРЕАЛ, территория, где существует по-
тенциальная возможность возникновения за-
болеваний.

НОМЕР (РАНГ) ПОЖАРА, условный признак 
сложности пожара, определяющий количество 
расчетов (отделений) на основных пожарных 
автомобилях, привлекаемых для тушения по-
жара, исходя из возможностей ГПО.

НОРМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ, предельная концент-
рация загрязняющего вещества, поступающего 
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в среду или содержащегося в среде, допускае-
мая нормативными актами.

НОРМА САНИТАРНАЯ, оптимальный и пре-
дельно допустимый уровни влияния на орга-
низм человека факторов среды его обитания. 
Санитарные нормы включены в официальные 
нормативные документы, служат основой преду-
предительного и текущего санитарного надзора.

НОРМАТИВ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ, установлен-
ное исследованиями допустимое максималь-
ное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характери-
зующего тот или иной фактор среды обитания 
с позиций его безопасности и (или) безвредно-
сти для человека.

НОРМАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, комплексное 
понятие, отражающее: установленные государ-
ственными органами показатели допустимого 
техногенного воздействия источников загряз-
нения на экологические системы и отдельные 
их компоненты; величину антропогенной на-
грузки, рассчитанной на основании экологи-
ческих регламентов и получившей правовой 
статус; степень максимально допустимого вме-
шательства человека в экосистемы, обеспечи-
вающая сохранение их желательной структуры 
и динамических качеств.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, совокупность (сис-
тема) основных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные с прове-
дением мероприятий по подготовке к защите 
и защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории страны от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а так-
же от возникновения ЧС природного и техно-
генного характера.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ  РФ, совокупность (система) норм 

поведения государств, нормативных правовых 
стандартов международного, в частности —  
гуманитарного, права, нормативных правовых 
актов российского законодательства, догово-
ров и соглашений РФ с зарубежными страна-
ми и организациями, направленных на: обес-
печение спасения и выживания наибольшего 
числа людей, пострадавших при стихийных 
бедствиях, техногенных катастрофах или во-
оруженных конфликтах, сохранение их здоро-
вья, насколько это возможно в условиях ЧС; 
восстановление экономической самостоятель-
ности всех групп пострадавшего населения 
и работы служб жизнеобеспечения в кратчай-
шие сроки; восстановление нарушенной ин-
фраструктуры и экономической деятельности 
юридических и физических лиц.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РСЧС, со-
вокупность (система) основных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, 
связанные с созданием, развитием и функци-
онированием РСЧС. Н.п.б. РСЧС включает 
в себя большое число различных по уровню 
юридической силы нормативных правовых ак-
тов (Н.п.а.), начиная от Конституции РФ и кон-
чая приказами администраций организаций.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ В  ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, принятие органами государственной 
власти нормативных правовых актов (НПА), 
направленных на регулирование обществен-
ных отношений, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности. Разрабатываемые фе-
деральными органами исполнительной власти 
НПА, устанавливающие требования пожарной 
безопасности, подлежат согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТ, 
письменный официальный документ, издан-
ный в пределах своей компетенции органом 
власти, организацией, должностным лицом 
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и направленный на установление норм —  пра-
вил выполнения определенных видов деятель-
ности. Основные требования, предъявляемые 
к Н.м.а.: строгая последовательность предпи-
сываемых действий (план действий); формали-
зованность действий.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, пись-
менный официальный документ, изданный 
правотворческим органом в пределах его ком-
петенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм, обя-
зательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение 
и действующих независимо от того, возникли 
или прекратились конкретные правоотноше-
ния, предусмотренные актом. Применение 
данной юридической категории позволяет 
формировать, несмотря на множество прини-
маемых актов, структурированную систему, 
основанную на использовании меры (уровня) 
юридической силы Н.п.а.

НОРМАТИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ, пись-
менный официальный документ, изданный (ут-
вержденный) в пределах своей компетенции 
органом власти, организацией, должностным 
лицом и направленный на установление прин-
ципов, процедур и процессов осуществления 
определенных видов деятельности, получение 
желаемых ее результатов.

НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, установленные нормати-
вы качества окружающей среды и нормативы 
допустимого воздействия на нее, при соблю-
дении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологи-
ческих систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. Определение Н.в.о.о.с. осу-
ществляется в целях государственного регу-
лирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, гаран-
тирующего сохранение благоприятной окру-
жающей среды и обеспечение экологической 
безопасности.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕН-
НОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
нормативы, которые установлены в соответ-
ствии с величиной допустимого совокупного 
воздействия всех источников на окружающую 
среду и (или) отдельные компоненты природ-
ной среды в пределах конкретных территорий 
и (или) акваторий, при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраня-
ется биологическое разнообразие.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ 
И  СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И  РАДИОАК-
ТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И  МИКРООРГАНИЗ-
МОВ, нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельности 
в соответствии с показателями массы хими-
ческих веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов, допусти-
мых для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных источни-
ков в установленном режиме и с учетом тех-
нологических нормативов, при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества 
окружающей среды.

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, нормативы, уста-
новленные в соответствии с уровнями допу-
стимого воздействия физических факторов 
на окружающую среду, при соблюдении ко-
торых обеспечиваются нормативы качества 
окружающей среды. Устанавливаются для 
каждого источника такого воздействия, исхо-
дя из нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, нормативов 
качества окружающей среды и с учетом вли-
яния других источников физических воздей-
ствий.

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ И РАДИО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗ-
МОВ, нормативы, установленные в соответст-
вии с показателями предельно допустимого 
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содержания химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорга-
низмов в окружающей среде, несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окру-
жающей среды, деградации естественных 
экологических систем. Устанавливаются ПДК 
загрязняющих веществ для атмосферного 
воздуха и воздуха рабочих помещений объек-
тов различного назначения, воды природных 
и искусственных водоемов, почв.

НОРМЫ И  НОРМАТИВЫ СИСТЕМЫ ЖИЗ-
НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, объемно-временные 
характеристики процесса жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в зоне ЧС и в рай-
онах эвакуации. Указанные характеристики 
включают в себя: нормы и нормативы рацио-
нального потребления (снабжения) материаль-
ных благ и услуг, необходимых для удовлетво-
рения разумных (минимальных) потребностей 
человека; временные нормативы предоставле-
ния пострадавшему населению материальных 
благ и услуг по установленной номенклатуре 
и видам услуг; объем запасов продукции жиз-
необеспечения; нормативы численности меди-
цинских и специализированных спасательных 
формирований и нормы их обеспечения (осна-
щения) необходимыми техническими средст-
вами и материалами; нормативы финансовых 
затрат на приобретение, накопление и расходо-
вание материальных средств в случае возник-
новения ЧС.

НОРМЫ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАС-
НЫХ ОБЪЕКТОВ, 1) формализованное уста-
новление, признанный обязательный порядок; 
2) установленная мера, заданная величина па-
раметра эксплуатации; 3) предписание, образец 
поведения, процесса или действия при эксплуа-
тации потенциально опасных объектов. Нормы 
выражают то, что должно осуществиться в об-
щем случае эксплуатации, в отличие от законов, 
которые имеют более императивный характер 
и определяют уровень ответственности.

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ, установленные 
значения показателей качества воды по видам 
(для конкретных видов) водопользования.

НОРМЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ, установленные значения показателей 
качества природной среды для оценки ее со-
стояния в целях сохранения естественных 
экологических систем, генетического фонда 
растений, животных и других организмов.

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(НПБ), правила пожарной безопасности, 
стандарты, инструкции и иные документы, 
содержащие, соответственно, обязательные 
и рекомендательные требования пожарной 
безопасности.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, установленные 
нормативными документами требования по 
проектированию и осуществлению ИТМ ГО, 
направленные на защиту населения, промыш-
ленно-производственного персонала и мак-
симальное снижение возможного ущерба 
объектам экономики и инфраструктуры от при-
родных, техногенных и военных опасностей, 
а также от воздействия возникающих при этом 
вторичных поражающих факторов.

НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, нормативный документ, регламенти-
рующий требования Федерального закона 
«О радиационной безопасности населения» 
путем установленных пределов доз, допусти-
мых уровней воздействия ионизирующего 
излучения и других величин, характеризую-
щих радиационные факторы, которые воздей-
ствуют на человека. НРБ применяются при 
выборе и обосновании мер по обеспечению 
безопасности человека во всех условиях воз-
действия на него ионизирующего излучения 
искусственного или природного происхож-
дения.
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ОБВАЛ, отрыв масс горных пород от склонов 
и их падение вниз под влиянием силы тяжести 
с опрокидыванием и перекатыванием без воз-
действия воды.

ОБВАЛОВАНИЕ ВОДОТОКА, средство инже-
нерной защиты территории от затопления, со-
оружаемое в виде ограждающих дамб.

ОБВАЛОВАНИЕ ЗОНЫ РАЗЛИВА АХОВ 
ИЛИ УЧАСТКА РАДИОАКТИВНОГО ЗА-
ГРЯЗНЕНИЯ, метод локализации зоны разли-
ва АХОВ в целях предотвращения его расте-
кания, предупреждения сильного загрязнения 
грунта и грунтовых вод, а также загрязненных 
радиоактивными веществами участков в целях 
их локализации и экранирования.

ОБВОДНЕНИЕ, повышение водообеспечен-
ности хозяйственных и бытовых мероприятий 
в маловодных районах путем использования 
местного стока или подземных вод или по-
дачей воды каналами из более богатых водой 
районов. Использование местного стока или 
подземных вод для целей обводнения осу-
ществляется путем создания регулирующих 
емкостей (прудов, водохранилищ), дополня-
ющих естественную гидрографическую сеть.

ОБВОДНЕННОСТЬ, 1) скважины — процент-
ное содержание воды в общем объеме (весе) 
жидкости, добываемой из скважины. Соот-
ветственно, О. бывает объемной и весовой. 
Для снижения О. продуктивных пластов, во-
влечения в разработку низкопроницаемых 
коллекторов и повышения степени выработки 

остаточных запасов из неоднородных пластов 
применяются технологии с использованием 
различных химреагентов, направленные на 
изменение направления фильтрационных по-
токов закачиваемой воды за счет изоляции ее 
притока в добывающих скважинах; 2) месторо-
ждения — насыщенность массива горных по-
род подземными водами, которая определяет 
величину ожидаемого притока воды в выра-
ботки и осложняет ведение горных работ.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, 1) уменьшение до пре-
дельно допустимых норм загрязнения местно-
сти, сооружений, специальной техники и тран-
спорта опасными химическими веществами 
путем использования химических и физиче-
ских методов; 2) приведение взрывоопасного 
предмета в безопасное состояние, исключаю-
щее его непреднамеренный взрыв.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, комплекс мероприятий по 
снижению радиоактивного загрязнения объ-
ектов, техники, вооружения, продовольствия, 
воды и территорий до допустимых норм путем 
дезактивации или связывания радиоактивных 
загрязнений вяжущими и пленкообразующими 
композициями, исключающего их распростра-
нение в окружающей среде.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ, уменьшение до 
предельно допустимых норм загрязнения 
и заражения территории, объектов, воды, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов 
радиоактивными и опасными химическими 
веществами путем дезактивации, дегазации 
и демеркуризации, а также опасными биоло-
гическими веществами — путем дезинфекции 
и детоксикации.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВЫБРОСА (ПРОЛИ-
ВА) АХОВ, действия, направленные на химиче-
ское разложение или нейтрализацию АХОВ, их 
удаление или снижение до допустимого уровня 
заражения ими местности, техники, средств за-
щиты, имущества, воздуха, воды, почвы.

О
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕХ-
НИКИ, ЗДАНИЙ И  ТЕРРИТОРИЙ, ЗАРА-
ЖЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТ-
ВАМИ, комплекс санитарно-технических 
мероприятий по ликвидации зараженности 
биологическими средствами людей и различ-
ных объектов.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗА-
РАЖЕНИЙ, комплекс мероприятий по обез-
зараживанию опасных химических веществ 
(ОВ и АХОВ), находящихся в окружающей 
среде в концентрации или количествае, при 
которых создается угроза для людей, сельско-
хозяйственных животных и растений, с обра-
зованием нетоксичных или малотоксичных 
продуктов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ, деятельность, направлен-
ная на предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
и снижение тяжести их последствий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, комплекс организа-
ционных, правовых, надзорных, контрольных, 
спасательных и профилактических мероприя-
тий, направленных на охрану жизни и здоро-
вья людей при использовании водных объектов 
для судоходства (в том числе морского), а так-
же в рекреационных и иных целях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ, комплекс 
мероприятий по соблюдению личным соста-
вом правовых норм, выполнению защитных 
мероприятий, требований, правил охраны тру-
да, направленных на предотвращение опас-
ных факторов и снижение воздействия вред-
ных факторов, возникающих при проведении 
АСДНР. Осуществляется с помощью органи-
зационных, технических, гигиенических, со-
циальных, юридических, психологических, 
этических средств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, соблюдение правовых норм, 
выполнение санитарно-гигиенических и са-
нитарно-эпидемиологических правил, техно-
логических и организационно-технических 
требований, а также проведение соответству-
ющего комплекса правовых, санитарно-гигие-
нических, санитарно-противоэпидемических, 
организационных и технических мероприятий, 
направленных на предотвращение, ослабление 
и ликвидацию заражения людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений инфекционны-
ми болезнями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс мероприятий 
по добыче, очистке, хранению, восполнению 
запасов, транспортированию и распределению 
воды для удовлетворения потребностей насе-
ления и сил РСЧС в зоне ЧС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, система профи-
лактических мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья населения, устранение 
или уменьшение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, предо-
твращение возникновения массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений) и их 
ликвидацию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СИЛ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И РСЧС, комплекс 
мероприятий, проводимых в интересах успеш-
ного выполнения задач силами ГО и РСЧС. 
К основным видам О.д.с. ГО относятся: раз-
ведка, инженерное, радиационное, химиче-
ское, медицинское, противопожарное, матери-
альное, техническое, транспортное, дорожное 
и гидрометеорологическое обеспечение.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЕ, подготовка 
к установленному сроку силами и средствами 
соответствующих подразделений территори-
альной подсистемы РСЧС (ее звеньев) мар-
шрутов движения всех видов транспортных 
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средств в районах проведения работ, оборудо-
вание необходимых подъездов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ В  ЗОНЕ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс меро-
приятий по доставке, развертыванию и соо-
ружению временных жилищ, использование 
сохранившегося жилого фонда для размеще-
ния лишившегося крова населения и сил РСЧС 
в зоне ЧС, а также в районах эвакуации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИ-
ТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, принятие 
и соблюдение нормативных правовых актов, 
правил и требований безопасности, а также 
проведение защитных мероприятий по отно-
шению к объектам, критически важным для 
национальной безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТО-
ВЫМИ УСЛУГАМИ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ, комплекс мероприятий по 
удовлетворению минимальных необходимых 
потребностей пострадавшего в ЧС населения 
в обогреве (тепле), освещении, банно-прачеч-
ных услугах, удалении нечистот и бытовых от-
ходов на жилой территории в зоне ЧС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПОВСЕДНЕВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, (в том 
числе управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сила-
ми и средствами гражданской обороны), ор-
ганизацию информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций при решении 
задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия реше-
ний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны осуществляют:

а) на федеральном уровне —  орган повсед-
невного управления (Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях), нахо-
дящийся в ведении федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

б) на межрегиональном и региональном 
уровнях —  органы повседневного управления 
(центры управления в кризисных ситуациях), 
находящиеся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в по-
рядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, принятие и соблюдение нормативных 
правовых актов, правил и требований пожар-
ной безопасности, а также проведение проти-
вопожарных мероприятий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВ-
НОСТИ СИЛ И  СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, задача ГО, заключающаяся в вы-
полнении комплекса мероприятий, направлен-
ных на поддержание в достаточной степени 
готовности и способности сил и средств ГО 
выполнять задачи по предназначению в любое 
время, в установленные сроки, независимо от 
конкретно сложившейся обстановки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ, удовлетворение потреб-
ностей населения в одежде, обуви, постель-
ных принадлежностях, простейшей бытовой 
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посуде, моющих средствах в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ком-
плекс мероприятий по производству, транспор-
тировке, хранению и распределению продук-
тов питания для удовлетворения необходимых 
потребностей населения в зоне ЧС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, комплекс правовых, органи-
зационных, технологических и инженерно-
технических мероприятий, направленных на 
предотвращение промышленных аварий или 
катастроф, уменьшение ущерба и риска от об-
условленных ими последствий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЯХ, принятие и соблюдение правовых 
норм, выполнение эколого-защитных, отрасле-
вых или ведомственных требований и правил, 
а также проведение комплекса организацион-
ных, технологических и инженерно-техниче-
ских мероприятий, направленных на предо-
твращение промышленных аварий и катастроф 
в ЧС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, комплекс правовых, организа-
ционно-технических и медико-санитарных ме-
роприятий, направленных на исключение или 
максимальное снижение опасности вредного 
воздействия ионизирующих излучений на ор-
ганизм человека и уменьшение или ограниче-
ние радиоактивного загрязнения окружающей 
среды до предельно допустимых норм.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭ-
ПИДЕМИЧЕСКОЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, комплекс организационных, 
правовых, инженерно-технических, медицин-
ских, гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, направленных на преду-
преждение возникновения, распространения 

и ликвидацию инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний и отравле-
ний, а также соблюдение санитарных правил, 
норм и гигиенических нормативов при рез-
ком ухудшении санитарно-эпидемического 
состояния в зонах ЧС. РСЧС включает в себя 
функциональную подсистему надзора за са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой, 
участвующую в ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ком-
плекс организационных, технических и дру-
гих мероприятий, направленных на сохране-
ние природных ресурсов, защиту окружающей 
среды и уменьшение воздействия на население 
неблагоприятных факторов, возникающих 
в процессе повседневной деятельности, при 
экологических авариях и катастрофах, а так-
же совокупность мер и средств, создание ус-
ловий, способствующих нормальному проте-
канию экологических процессов, реализации 
намеченных планов, программ, проектов по 
поддержанию стабильного функционирования 
экологической системы и ее объектов, предо-
твращению сбоев, нарушений законов, норма-
тивных установок, контрактов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение прав человека, 
социальной группы или общества в целом на 
проживание в чистой окружающей среде; сис-
тема действий по предотвращению возникно-
вения, развития экологически опасных ситуа-
ций и ликвидации их последствий, в том числе 
отдаленных последствий.

ОБИТАЕМОСТЬ, совокупность факторов, ха-
рактеризующих условия пребывания персона-
ла в помещении и обеспечивающих возмож-
ность осуществления персоналом нормальной 
профессиональной деятельности.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ СУДОВ (КОРАБЛЕЙ), ЛЕ-
ТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, образование 
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льда на различных частях конструкций 
и оборудования, возникающее в результате 
замерзания оседающих на какие-либо по-
верхности переохлажденных капель воды, 
имеющихся в облаке, тумане, мороси, дожде, 
или мокрого снега, а также вследствие суб-
лимации содержащегося в воздухе водяного 
пара. Обязательным условием обледенения 
является отрицательная температура поверх-
ности.

ОБЛУЧЕНИЕ, воздействие на организмы ио-
низирующего излучения.

ОБЛУЧЕНИЕ АВАРИЙНОЕ, воздействие ио-
низирующего излучения на человека в дозах, 
опасных для здоровья, возникающее при ра-
диационных авариях.

ОБЛУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЕ, облучение организ-
ма от находящихся вне его источников ионизи-
рующего излучения.

ОБЛУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ, облучение орга-
низма от находящихся внутри него источников 
ионизирующего облучения.

ОБЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, облучение 
пациентов в результате медицинского обсле-
дования или лечения.

ОБЛУЧЕНИЕ ОБЩЕЕ, относительно равно-
мерное облучение (внешнее или внутреннее) 
всего тела. Облучение длительностью не бо-
лее 2 сут. называется острым или кратковре-
менным; более 2 сут. — пролонгированным 
или хроническим; в случаях когда полная доза 
формируется с перерывами между отдельными 
фракциями — дробным или фракционирован-
ным облучением.

ОБЛУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, облу-
чение персонала производственных процессов 
от всех техногенных и природных источников 
ионизирующего излучения в процессе произ-
водственной деятельности.

ОБМОРОЖЕНИЕ (ОТМОРОЖЕНИЕ), повре-
ждение тканей организма под воздействием 
низких температур.

ОБОРОНА, 1) система политических, эконо-
мических, военных, социальных, правовых 
и иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите и вооруженная защита РФ, целостности 
и неприкосновенности ее территории; 2) вид 
боевых действий войск (сил), применяемых 
в целях отражения наступления (ударов) про-
тивника, удержания (прикрытия) намеченных 
направлений (рубежи, районы, объекты, терри-
тории и т. п.), нанесения наступающим груп-
пировкам противника поражения и создания 
условий для перехода своих войск в контрна-
ступление (наступление) для его разгрома.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС, часть промышленного комплекса 
страны, специализирующаяся на научной раз-
работке и производстве военной продукции 
для обеспечения ею военной организации госу-
дарства. О.-п.к. существует, как правило, в раз-
витых странах, которые имеют собственные 
технически оснащенные и обладающие совре-
менным оружием вооруженные силы, мощный 
научный и промышленный потенциал.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, 
уровень подготовленности экономики, населе-
ния, всех элементов военной организации госу-
дарства к отражению внешней агрессии, защите 
территориальной целостности и независимости 
страны. О.г. является главным условием нацио-
нальной безопасности, а ее обеспечение —  важ-
нейшей функцией органов государственной 
власти и управления всех уровней.

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, выполнение 
любого действия (операции) или совокупно-
сти действий (операций) с информацией (на-
пример, сбор, накопление, ввод, вывод, прием, 
передача, запись, хранение, регистрация, прео-
бразование, отображение и т. п.), совершаемых 
с заданной целью.
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ОБРАБОТКА САНИТАРНАЯ, механическая 
очистка и мытье кожных покровов и слизи-
стых оболочек людей, подвергшихся загрязне-
нию радиоактивными веществами, заражению 
опасными химическими веществами и биоло-
гическими средствами, а также обеззаражива-
ние (обезвреживание) их одежды и обуви при 
выходе из зоны ЧС (очага поражения).

ОБРАБОТКА СУДНА САНИТАРНАЯ, дезин-
фекция, дезинсекция, дератизация и другие 
мероприятия, проводимые на судне для обес-
печения нормальных условий судна с точки 
зрения его санитарного состояния.

ОБРАЗОВАНИЕ, совокупность приобретен-
ных знаний, умений, навыков и компетенции 
определенных объема и сложности, опреде-
ленного уровня квалификации, определяюще-
го уровень образования, достижение которого 
удостоверяется соответствующим документом 
об образовании и является условием получе-
ния образования следующего уровня и (или) 
ведения профессиональной деятельности. Тер-
мин «образование» в обыденном языке часто 
применяют как краткую форму понятия «сис-
тема образования».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ком-
плекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результа-
ты), организационно-педагогических усло-
вий и в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «Об образовании в РФ», форм 
аттестации, который представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических мате-
риалов.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТ-
ВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, все виды деятельности, 
связанные со сбором, с транспортированием, 
хранением, обезвреживанием, уничтожением, 

утилизацией отходов и захоронением обезвре-
женных отходов. Основными видами этой де-
ятельности, требующими соблюдения особых 
мер в интересах защиты населения и террито-
рий, являются уничтожение и утилизация от-
ходов. При уничтожении предусматривается 
деструкция отходов, сопровождающаяся пра-
ктически необратимыми изменениями их хи-
мического состава, например, путем сжигания; 
при утилизации — вовлечение отходов в опре-
деленные технологические циклы получения 
полезных продуктов.

ОБРАЩЕНИЕ С  РАДИОАКТИВНЫМИ ОТ-
ХОДАМИ, деятельность, связанная со сбором, 
транспортированием, кондиционированием, 
переработкой, хранением и (или) захоронени-
ем РАО.

ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ, 
произвольное или принудительно вызываемое 
нарушение устойчивого состояния несущих 
конструкций зданий и сооружений, сопрово-
ждающееся падением перекрытий, стен, кров-
ли, разрушением инженерной инфраструк-
туры, а также возможным возникновением 
пожаров, затоплений, взрывов с гибелью лю-
дей или нанесением им увечий.

ОБСЕРВАЦИЯ, режимно-ограничительные 
мероприятия, предусматривающие наряду 
с усилением медицинского и ветеринарного 
наблюдения и проведением противоэпиде-
мических, лечебно-профилактических и ве-
теринарно-санитарных мероприятий ограни-
чение перемещения и передвижения людей 
или сельскохозяйственных животных во всех 
сопредельных с зоной карантина администра-
тивно-территориальных образованиях, кото-
рые создают зону О. О. — одно из основных 
мероприятий, проводимых при санитарной 
охране границ.

ОБСТАНОВКА, совокупность факторов, усло-
вий и обстоятельств, в которых осуществля-
ются подготовка и выполнение определенных 
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действий в той или иной сфере, осуществляе-
мой в условиях мирного и военного времени.

ОБСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКАЯ, совокуп-
ность условий, возникающих в результате уг-
розы или возникновения ЧС различного генеза 
и характеризующаяся определенными показа-
телями величины и структуры возможных или 
возникших санитарных потерь, масштабом 
и степенью биологического заражения мест-
ности с находящимся на ней населением, раз-
личными народно-хозяйственными объектами 
и другими элементами окружающей среды.

ОБСТАНОВКА МЕДИЦИНСКАЯ, совокуп-
ность факторов, условий и обстоятельств, ко-
торые имеют место в зоне ЧС, определяющих 
организацию, содержание и выполнение опре-
деленных мероприятий по спасению жизни, 
сохранению здоровья людей и в целом по про-
филактике и ликвидации медико-санитарных 
последствий среди населения.

ОБСТАНОВКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИО-
ЛОГИЧЕСКАЯ, состояние здоровья населения 
и среды обитания на определенной территории 
в конкретно указанное время.

ОБСТАНОВКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, общее 
состояние природной среды с точки зрения 
условий проживания людей, существования 
животных и растений, а также совокупность 
факторов и условий, влияющих на человека 
и окружающую среду, в том числе в ЧС.

ОБСТАНОВКА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ, состо-
яние распространенности инфекционных бо-
лезней сельскохозяйственных животных на 
конкретной территории в определенный про-
межуток времени.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР (ВЕБИНАР) ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, форма подготов-
ки руководителей (работников) подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, федеральных органов 

исполнительной власти, муниципальных обра-
зований и организаций.

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, целенаправленная деятельность по 
организации и обеспечению изучения гра-
жданами требований пожарной безопасности, 
в том числе мер по предупреждению пожаров, 
организации их тушения; действий по спасе-
нию жизни людей и имущества при возник-
новении пожаров. Обучение населения мерам 
пожарной безопасности —  одна из функций 
системы обеспечения пожарной безопасности.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТБ), 
область знаний, интегрирующая прикладные 
аспекты различных наук и ориентированная на 
исследование сущности, содержания, методов, 
форм, органов, сил и средств обеспечения без-
опасности личности, общества и государства 
в условиях комплексного воздействия внешних 
и внутренних факторов различного характера.

ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕН-
НОСЛУЖАЩИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИН-
СКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ, 
обучение военнослужащих общевойсковым 
(общевоенным) предметам обучения, знание 
которых необходимо всем гражданам, прохо-
дящим военную службу в РФ, независимо от 
их специальности. Цель, объем и содержание 
общевойсковой подготовки определяются со-
ответствующими программами боевой (спе-
циальной) подготовки для каждой категории 
обучаемых.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИ-
СТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕ-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ (ОКСИОН), органи-
зационно-техническая система, объединяющая 
аппаратно-программные средства обработ-
ки, передачи и отображения аудио- и виде-
оинформации, использующая современные 
технические средства и технологии. Созда-
на в целях: сокращения сроков оповещения 
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и оперативного информирования населения 
о ЧС и угрозе террористических актов; повы-
шения эффективности мониторинга обстанов-
ки и состояния правопорядка в местах массо-
вого пребывания людей; совершенствования 
подготовки населения в области ГО, защиты 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СПАСАТЕЛЕЙ» («РОССОЮЗСПАС»), со-
здана в целях консолидации усилий общества 
в решении проблем безопасности и спасения 
населения в условиях ЧС; повышения роли 
спасателей в развитии аварийно-спасатель-
ного дела в РФ и участия в мероприятиях по 
защите и спасению населения, объектов и тер-
риторий в случае возникновения ЧС. «РОС-
СОЮЗСПАС» имеет общероссийский статус 
и призван объединить усилия всех спасатель-
ных формирований РФ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, состав-
ная часть национальной безопасности, состо-
яние защищенности личности и общества, их 
прав, свобод и законных интересов от общест-
венно опасных деяний и социальных конфлик-
тов, а также от ЧС природного и техногенного 
характера, вызванных стихийными бедстви-
ями, эпидемиями, пожарами, техногенными 
катастрофами.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, объединения, 
подразделения, создаваемые общественными 
организациями для участия в проведении ра-
бот по ликвидации ЧС. Их участие в меропри-
ятиях в области защиты населения и террито-
рий от ЧС определяется законодательством РФ 
и уставами этих формирований.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО-
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ, общественные организа-
ции, общественные учреждения, союзы, ассо-
циации, фонды пожарной безопасности и т. п., 

создаваемые в соответствии с законодательст-
вом РФ. Основной уставной целью О.о.п.о. яв-
ляется участие в осуществлении деятельности 
в области пожарной безопасности и проведе-
нии АСР.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МЧС РОС-
СИИ, является постоянно действующим со-
вещательно-консультативным органом об-
щественного контроля при МЧС России. 
Осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов МЧС России, методических 
рекомендаций и стандартов функциониро-
вания советов и экспертных групп при феде-
ральных органах исполнительной власти, раз-
рабатываемых совместной рабочей группой 
Общественной палаты Российской Федера-
ции и Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации по выработке единых 
стандартов формирования и координации де-
ятельности общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти.

ОБЩИЙ УЩЕРБ, убытки, наносимые общест-
ву в целом (включая социальные и социально-
экономические потери от гибели людей и нару-
шения их здоровья), а также всей техносфере, 
включая всю инфраструктуру и объекты эконо-
мики, и природной среде, включая животный 
и растительный мир, воздушное пространство, 
воду и почвы.

ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВ-
НО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(ОСОДУ), действующая на региональном 
и муниципальном уровнях территориальная 
система управления защитой населения, объ-
ектов экономики и материально-культурных 
ценностей от ЧС, а также обеспечения жиз-
недеятельности. ОСОДУ создаются посредст-
вом объединения функционирующих на дан-
ной территории ведомственных и объектовых 
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дежурных (дежурно-диспетчерских) служб 
экстренного реагирования под руководст-
вом органа повседневного управления РСЧС 
(в муниципальных образованиях —  ЕДДС, на 
региональном уровне —   ЦУКС). В объедине-
ние включаются службы, заключившие с ру-
ководством этого органа соглашение о взаи-
модействии. В соглашениях определяются 
порядок и регламент взаимодействия данных 
служб в повседневном режиме и при возник-
новении угрозы или факта ЧС.

ОБЪЕКТ АНТРОПОГЕННЫЙ, объект технос-
феры или природной среды, созданный чело-
веком и включенный в геосферу деятельности 
человека.

ОБЪЕКТ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В ЗОНЕ ЧС, личность, человек с его 
правом на безопасные условия жизнедеятель-
ности. Первоочередному жизнеобеспечению 
подлежат все граждане РФ, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, прожи-
вающие или временно находящиеся на терри-
тории, где возникла ЧС.

ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ, объект, требующий при-
менения средств и способов для предотвраще-
ния возникновения, развития (распростране-
ния) и ликвидации пожара.

ОБЪЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ, объект техносферы, созданный 
и используемый человеком для удовлетворе-
ния своих энергетических потребностей на 
базе ядерной энергии деления или синтеза 
атомов.

ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА, природный, тех-
ногенный или техноприродный объект или 
его часть, в пределах которых по определен-
ной программе осуществляются регулярные 
наблюдения за состоянием объекта и окру-
жающей средой в целях контроля и анализа 
происходящих в них процессов, предназна-
ченных для прогнозирования их изменений 

и своевременного выявления опасных тенден-
ций развития этих процессов.

ОБЪЕКТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕ-
СКОГО ОРУЖИЯ, совокупность специально 
выделенной и охраняемой территории и рас-
положенного на этой территории комплекса 
основных и вспомогательных сооружений, 
предназначенных для ликвидации химическо-
го оружия, в том числе для утилизации или за-
хоронения отходов, образующихся в процессе 
уничтожения химического оружия.

ОБЪЕКТ ПО ХРАНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ, совокупность специально выде-
ленной и охраняемой территории комплекса 
основных и вспомогательных сооружений, где 
хранится химическое оружие.

ОБЪЕКТ ПОДВОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫЙ, суда, иные плавсредства, техни-
ческие средства, боеприпасы, а также элемен-
ты оборудования, установки, полностью или 
частично погруженные в воду, содержащие 
радиоактивные, химические, отравляющие, 
взрывчатые и другие опасные вещества, пред-
ставляющие угрозу возникновения ЧС на ак-
ваториях.

ОБЪЕКТ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ, 
природный объект, измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности, и (или) 
объект природно-техногенной сферы, создан-
ный и используемый человеком как элемент 
системы его жизнеобеспечения и включающий 
в себя сочетание как самого антропогенного 
объекта, так и часть (объект) природной среды.

ОБЪЕКТ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЙ, при-
менительно к целям гражданской защиты су-
ществует два подхода к О.п.-т.: как объекту 
воздействия субъекта опасности или опасных 
факторов природно-техногенной среды и осо-
бому типу открытой системы (природному 
образованию с антропогенно измененными 
свойствами, техногенными элементами и пр.).



Огнепреградитель
О

185

ОБЪЕКТ ПРИРОДНЫЙ, естественная эколо-
гическая система, включающая в себя природ-
ный ландшафт, составляющие его почвенные, 
водные и воздушные элементы, животный 
и растительный мир, сохраняющая свои при-
родные свойства при нормальных (естествен-
ных) условиях и изменяющая свои свойства 
и состав при ЧС.

ОБЪЕКТОВАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТА-
СТРОФ, один из уровней ВСМК, включающий 
должностное лицо и нештатные медицинские 
формирования, создаваемые на объекте и пред-
назначенные для минимизации тяжести или 
предупреждения медико-санитарных послед-
ствий ЧС и медико-санитарного обеспечения 
при ликвидации ЧС.

ОБЪЕКТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖ-
БЫ, отряд, часть и отдельный пост, созданные 
в организациях для осуществления работ по 
предупреждению и (или) тушению пожаров.

ОБЯЗАННОСТИ И  ПРАВА ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ПОЖАРНО-
МУ НАДЗОРУ, установлены нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными актами 
МЧС России, регламентирующими вопросы 
организации и осуществления государствен-
ного пожарного надзора.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ 
И ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ, 
страхование, осуществляемое за счет средств, 
выделяемых на эти цели из соответствующего 
бюджета министерствам и иным федеральным 
органам исполнительной власти (страхова-
телям).

ОГНЕЗАЩИТА, снижение пожарной опасно-
сти материалов и конструкций путем специ-
альной обработки или нанесения покрытия 
(слоя). Использование О. позволяет увеличить 

время, необходимое для безопасной эвакуации 
людей и материальных ценностей при пожаре, 
замедляет скорость развития (распространения) 
пожара и снижает опасные факторы пожара, 
способствует внедрению современных архитек-
турных и проектно-планировочных решений.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА, нанесение 
огнезащитного состава на поверхность объек-
та защиты (конструкция, материал, изделие) 
или введение в его объем.

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, слой огне-
защитного состава, полученный в результате 
обработки поверхности объекта огнезащиты. 
В случае пожара О.п. обеспечивает защиту от 
возгорания (материал, конструкция из горюче-
го материала) и требуемый предел огнестой-
кости (несущие, ограждающие конструкции).

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ, состав (веще-
ство или смесь), обладающий огнезащитной 
эффективностью и специально предназначен-
ный для огнезащитной обработки материалов, 
изделий и конструкций.

ОГНЕЗАЩИЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОН-
СТРУКЦИИ, материалы и конструкции, под-
вергнутые огнезащите в целях снижения их го-
рючести, повышения предела огнестойкости, 
снижения предела распространения пламени, 
класса пожарной опасности.

ОГНЕННЫЙ ШАР, крупномасштабное диффу-
зионное пламя сгорающей массы топлива или 
парового облака, поднимающееся над поверх-
ностью земли и обладающее мощным тепло-
вым излучением.

ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬ, устройство проти-
вопожарной защиты, устанавливаемое на по-
жароопасном технологическом аппарате или 
трубопроводе, свободно пропускающее поток 
газо-, паровоздушной смеси или жидкости че-
рез пламегасящий элемент и способствующее 
локализации пламени.
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ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, 
способность препятствовать распространению 
горения. Определение распространения горе-
ния за пределы очага пожара должно обеспе-
чиваться: устройством противопожарных прег-
рад; установлением оптимальных площадей 
пожарных отсеков; ограничением этажности 
здания.

ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, 
устройство противопожарной защиты, уста-
навливаемое на пожароопасном технологи-
ческом аппарате или трубопроводе, свободно 
пропускающее поток газопаровоздушной сме-
си или жидкости через пламегасящий элемент 
и способствующее локализации пламени.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОН-
СТРУКЦИИ, способность строительной кон-
струкции сохранять несущие и (или) огражда-
ющие функции в условиях пожара.

ОГНЕТУШАЩАЯ ПЕНА, средство, пред-
назначенное для тушения пожаров жидких 
и твердых горючих веществ (пожары классов 
А и В), представляющее собой дисперсную 
систему, состоящую из ячеек —  пузырьков воз-
духа (газа), разделенных пленками жидкости, 
содержащей стабилизатор пены.

ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОТВ), веще-
ства, обладающие физико-химическими свой-
ствами, позволяющими создать условия для 
прекращения горения. ОТВ обеспечивают ту-
шение пожара объемным или поверхностным 
способом их подачи в соответствии с такти-
кой тушения пожара. ОТВ применяются для 
тушения пожара материалов, взаимодействие 
с которыми не приводит к опасности возникно-
вения новых очагов пожара или взрыва. ОТВ 
должны сохранять свои свойства, необходи-
мые для тушения пожара, в процессе тран-
спортирования и хранения и не должны ока-
зывать опасное для человека и окружающей 
среды воздействие, превышающее принятые 
допустимые значения.

ОГНЕТУШАЩИЕ ПОРОШКИ, мелкораздро-
бленные минеральные соли с добавками, 
улучшающими эксплуатационные свойства 
порошков.

ОГНЕТУШАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ, продукт го-
рения твердотопливных аэрозолеобразующих 
огнетушащих составов (АОС), оказывающий 
огнетушащее действие на очаг пожара. О.а. се-
рийных АОС состоит из смеси высокодисперс-
ных водных и твердых частиц —  соединений 
щелочных, щелочно-земельных металлов (кар-
бонаты, хлориды, оксиды и гидрооксидов и не-
которые другие соединения) и N2, CO2, H2O.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ, переносное или передвиж-
ное устройство, предназначенное для туше-
ния очага пожара человеком за счет выпуска 
огнетушащего вещества (ОТВ), обладающего 
физико-химическими свойствами, позволяю-
щими создать условия для прекращения горе-
ния. О. доставляется к очагу пожара ручным 
способом и приводится в действие человеком. 
О. используют только в начальной фазе (ста-
дии) развития пожара классов А, В, С, Е, Д, 
в момент возгорания горючего вещества (ма-
териала).

ОГНЕУПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ, материал, из-
готовленный из минерального сырья и от-
личающийся способностью сохранять свои 
функциональные свойства в условиях тепло-
вого воздействия пожара или в разнообразных 
условиях технологических процессов.

ОЖОГ, поражение тканей под воздействием 
высокой температуры, электрического тока, 
химических веществ. По количеству смер-
тельных исходов О. уступают только травмам, 
полученным в автомобильных авариях.

ОЖОГ РАДИАЦИОННЫЙ (ЛУЧЕВОЙ), ост-
рое радиационное поражение, возникающее 
при локальном облучении от точечного источ-
ника или в связи с контаминацией кожных 
покровов радиоактивными веществами без 
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манифестации или в сочетании с острой луче-
вой болезнью.

ОЖОГ ХИМИЧЕСКИЙ, повреждение ткани 
в результате воздействия активных химиче-
ских веществ (растворы сильных кислот и ще-
лочей, соли тяжелых металлов и др.).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В  ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ, при авариях 
и аварийных ситуациях в подземных услови-
ях возникают механические травмы, ранения, 
вывихи, переломы, длительное раздавливание 
мягких тканей, а также отравления ядовиты-
ми газами или удушья вследствие недостатка 
кислорода. При взрывах газа и пыли, пожарах 
и электротравмах наблюдаются термические 
ожоги или острое перегревание организма. 
Реже отмечаются химические ожоги, в основ-
ном — электролитом, и утопления. Нередко 
при авариях возникают тяжелые комбиниро-
ванные поражения людей, быстро приводящие 
к развитию критических состояний.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, осуществ-
ляется в очаге ЧС до оказания медицинской 
помощи пострадавшим, когда их жизни и здо-
ровью угрожает опасность, лицами, обязанны-
ми оказывать первую помощь в соответствии 
с федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую под-
готовку, в том числе — сотрудниками органов 
внутренних дел РФ, сотрудниками, военно-
служащими и работниками Государственной 
противопожарной службы, спасателями ава-
рийно-спасательных формирований и аварий-
но-спасательных служб.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВОЗДУШНОМУ 
СУДНУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШ-
НОМ СООБЩЕНИИ, меры государства (госу-
дарств) —  субъекта (субъектов) Международ-
ного права по оказанию помощи терпящему 
бедствие воздушному судну на территории 
(территориях) государства (государств) с ис-
пользованием ему (им) принадлежащих 

воздушных судов, а также воздушных судов 
юридических и физических лиц.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СУДНУ (КОРАБЛЮ), 
ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ, действия по по-
иску судна (корабля), терпящего бедствие, 
и спасанию потерпевших.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, совокупность эле-
ментов, связанных с условиями существования 
человека.

ОПАСНАЯ ЗОНА, зона распространения воз-
действия, опасного для жизни и здоровья че-
ловека, существования всего живого; О.з. ох-
ватывает пространство, в пределах которого 
действуют факторы, обусловливающие опас-
ность и создающие опасные условия для жиз-
недеятельности.

ОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, свойство терри-
тории, состоящее в наличии источников при-
родной и техногенной (объекты техносферы 
и, в первую очередь, вредные и потенциаль-
но опасные объекты) опасности, которые при 
определенных условиях могут причинять вред 
населению и объектам техносферы, т. е. созда-
ют угрозу для жизнедеятельности населения.

ОПАСНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, 
вещество биологического происхождения, 
в определенных условиях (аварийные ситу-
ации, катастрофы, боевые действия, терро-
ристические акты, несчастные случаи и т. п.) 
представляющее опасность для жизни и здо-
ровья людей, животных и растений, наносящее 
ущерб здоровью людей и (или) окружающей 
среде.

ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, вещество естественно-
го или искусственного происхождения, которое 
вследствие своих физических, химических, био-
логических или токсических свойств предопре-
деляет собой опасность для жизни и здоровья 
людей, сельскохозяйственных животных и ра-
стений (воспламеняющиеся, окисляющиеся, 
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горючие, взрывчатые, токсичные, высокоток-
сичные, патогенные, радиоактивные вещест-
ва, а также другие вещества, представляющие 
опасность для окружающей среды).

ОПАСНОЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, 
событие гидрологического происхождения или 
результат гидрологических процессов, возни-
кающих под действием различных природных 
или гидродинамических факторов или их соче-
таний, оказывающее поражающее воздействие 
на людей, сельскохозяйственных животных 
и растения, объекты экономики (наводнение, 
сели, цунами и др.).

ОПАСНОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ, природный процесс или явление, возни-
кающее в атмосфере под действием различных 
природных факторов или их сочетаний, ока-
зывающее или могущее оказать поражающее 
воздействие на людей, сельскохозяйственных 
животных и растения, объекты экономики 
(ураган, шторм, ливень и т. д.).

ОПАСНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (ОХВ), 
химическое вещество, которое при разливе или 
выбросе загрязняет окружающую среду, пора-
жает объекты техносферы и ведет к гибели или 
поражению людей, животных и растений.

ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ, событие биологическо-
го, геологического, гидрометеорологического, 
гидравлического, метеорологического проис-
хождения или состояние элементов природной 
среды, которое по интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности может 
оказать негативное воздействие на жизнедея-
тельность людей, объекты экономики и окру-
жающую среду.

ОПАСНОСТИ ВОЕННЫЕ, состояние межго-
сударственных и международных отношений, 
характеризующееся угрозой войны. Являются 
следствием политики государств, коалиций, 
социальных групп, стремящихся к достиже-
нию своих экономических, политических, 

национальных и других целей с помощью во-
енной силы.

ОПАСНОСТИ И  УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА, базовые категории оценок воз-
можного ущерба от негативного воздействия 
комплекса техноприродных факторов, усло-
вий и процессов на компоненты окружающей 
среды, характер которых влияет на состав 
комплекса превентивных организационных, 
инженерно-технических и других мероприя-
тий, направленных на снижение возможности 
возникновения ЧС.

ОПАСНОСТЬ, возможность возникновения 
в сложной социально-природно-техногенной 
системе обстоятельств, при которых человек, 
социальная группа, материя, поле, инфра-
структуры, природная среда, энергия, инфор-
мация или их сочетание могут таким образом 
повлиять на эти системы, что приведет к ухуд-
шению или невозможности ее штатного или 
нештатного функционирования и развития.

ОПАСНОСТЬ АВАРИИ, возможность нанесе-
ния вреда жизни и здоровью операторов и пер-
сонала, повреждений и разрушений объектам 
техносферы и ущерба окружающей среде при 
возникновении аварии на объекте техносферы.

ОПАСНОСТЬ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, 1) состояние, при котором создалась 
или вероятна угроза возникновения поража-
ющих факторов и воздействий источника ЧС 
на население и окружающую среду в зоне ЧС; 
2) любой фактор воздействия, который может 
привести к угрожающему жизнедеятельности 
несоответствию среды обитания человека, об-
щества и окружающей среды их врожденным 
и приобретенным свойствам; 3) состояние, при 
котором создалась или вероятна угроза возник-
новения поражающих факторов и воздействий 
источника чрезвычайной ситуации на населе-
ние, объекты народного хозяйства и окружаю-
щую природную среду в зоне чрезвычайной 
ситуации.
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ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, состояние (свойство) 
в техногенной, природной и природно-техно-
генной сфере (среде), при котором в опреде-
ленных условиях возможно возникновение 
угрозы аварии, катастрофы и опасного при-
родного явления, порождающих ЧС.

ОПАСНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, степень уязвимо-
сти (чувствительности) геологической среды 
в целом или ее отдельных компонентов к лю-
бым естественным и техногенным воздей-
ствиям.

ОПАСНОСТЬ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ, 
процесс, свойство или состояние массивов 
природной среды, представляющие угрозу 
для населения, объектов экономики за счет 
раздельного или совместного воздействия ес-
тественных и антропогенных факторов.

ОПАСНОСТЬ РАДИАЦИОННАЯ, опасность 
вредного воздействия на человека и окружаю-
щую среду факторов радиационной природы.

ОПАСНОСТЬ ТЕХНОГЕННАЯ, состояние, 
внутренне присущее технической системе, 
промышленному или транспортному объек-
ту, реализуемое в виде поражающего воздей-
ствия источника техногенной ЧС на человека 
и окружающую среду при его возникновении 
либо в виде прямого или косвенного ущерба 
для человека и окружающей среды в процес-
се нормальной (штатной) эксплуатации этих 
объектов.

ОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, угроза на-
рушения природных условий, происходящих 
вследствие деятельности человека или в ре-
зультате стихийных бедствий, которые могут 
привести к ухудшению здоровья людей; сни-
зить потенциальные возможности активной 
производственной деятельности; ухудшить 
условия для культурного развития общества 
и духовной жизни человека, а также ситуация, 

в которой могут происходить нежелательные 
события, вызывающие отклонения состояния 
здоровья человека и (или) состояния окружа-
ющей среды от их среднестатистического зна-
чения; отклонение определенных параметров, 
признаков, факторов, характеризующих состо-
яние окружающей среды, от их установленных 
(оптимальных, допустимых и т. д.) значений.

ОПАСНОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ, угроза за-
ражения людей возбудителями инфекционных 
заболеваний, которая определяется вирулент-
ностью возбудителя, устойчивостью его во 
внешней среде, путями передачи инфекции, 
восприимчивостью населения к данной инфек-
ции, тяжестью течения заболевания, а также 
возможность встречи человека с источниками 
патогенных возбудителей, а также контакта 
с факторами передачи, контаминированными 
патогенными возбудителями.

ОПАСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ (БАКТЕРИ-
АЛЬНЫЕ) СРЕДСТВА, биологические аген-
ты, способные поражать организмы живых 
существ и растений.

ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И  ЯВЛЕНИЯ, события геологического про-
исхождения, возникающие при образовании 
и разрушении горных пород, изменении их 
физического состояния, условий залегания, 
а также рельефа, строения и устойчивости ге-
ологических массивов.

ОПАСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ЯВЛЕНИЯ, события геофизического проис-
хождения или результат процессов в литосфе-
ре, гидросфере, атмосфере Земли, возникаю-
щих под действием различных геофизических 
факторов или их сочетаний, оказывающих или 
могущих оказать поражающее воздействие на 
население, сельскохозяйственных животных 
и растения, объекты экономики.

ОПАСНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУ-
ЖЕНИЯ (ГТС), гидротехнические сооружения, 
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при повреждении (разрушении) которых воз-
можны возникновение и разрушение располо-
женных ниже по течению объектов и затопле-
ние больших пространств (территорий).

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, вещества, материалы, из-
делия, которые в силу присущих им свойств 
при перевозке, выполнении маневровых, по-
грузочно-разгрузочных работ и хранении 
могут являться причиной взрыва, пожара, 
химического или иного вида заражения, повре-
ждения транспортных средств, технических 
устройств, а также причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде.

ОПАСНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 
корпускулярные и электромагнитные излуче-
ния природного (земного и космического) про-
исхождения, воздействие которых на человека 
и другие живые организмы приводит к нега-
тивным (опасным) последствиям.

ОПАСНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 
электромагнитные и корпускулярные (кос-
мические лучи) потоки, приходящие в около-
земное пространство из космоса и способные 
оказывать негативное воздействие на жизнеде-
ятельность людей, объекты хозяйства и окру-
жающую среду на Земле.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, отходы, содержащие 
вредные вещества с опасными свойствами 
(токсичность, взрывоопасность, пожароопас-
ность, высокая реакционная способность) 
или содержащие возбудителей инфекционных 
болезней либо представляющие непосредст-
венную или потенциальную опасность для 
окружающей среды и здоровья человека са-
мостоятельно или при вступлении в контакт 
с другими веществами. Деятельность по обра-
щению с опасными отходами подлежит лицен-
зированию.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА (ОФП), 
факторы пожара, воздействие которых может 
привести к травме, отравлению или гибели 

человека и (или) к материальному ущербу. 
К ОФП относятся: пламя и искры; тепловой 
поток; повышенная температура окружающей 
среды; повышенная концентрация токсичных 
продуктов горения и термического разложе-
ния; пониженная концентрация кислорода; 
снижение видимости в дыму.

ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, производство, участок, 
установка, цех, хранилище, склад, станция или 
другое производство, в котором единовремен-
но используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют взрывопожароо-
пасные, радиационно, биологически или хи-
мически опасные вещества в количестве, рав-
ном или превышающем пороговое значение, 
а производят или используют также энергию 
различного вида (электрическая, тепловая, 
электромагнитная, аэрогидродинамическая), 
создают, формируют и передают потоки ин-
формации, создающие реальную угрозу воз-
никновения источника ЧС.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪ-
ЕКТ, объект, на котором получаются, пере-
рабатываются, хранятся, транспортируются 
и уничтожаются опасные вещества.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАК-
ТОР, производственный фактор, воздействие 
которого на работающего в определенных 
условиях может привести к травме, острому 
отравлению или другому внезапному резкому 
ухудшению здоровья или смерти.

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК, отдельные места, пло-
щадки и помещения, где объем, массы, уро-
вень концентрации химически, биологически, 
радиационно опасных веществ превышают до-
пустимые значения и где пребывание персона-
ла связано с явной опасностью его отравления, 
заражения или облучения.

ОПАСНЫЙ ФАКТОР ПОДЗЕМНОЙ АВА-
РИИ, фактор подземной аварии, воздействие 
которого приводит к травме, отравлению или 
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гибели человека, а также к материальному 
ущербу.

ОПАСНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, объект, 
на котором хранятся, используются, произ-
водятся и транспортируются опасные хими-
ческие вещества (продукты), способные при 
аварии вызывать поражения людей и живот-
ных, а также причинять ущерб материальным 
ценностям и окружающей среде.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, структура, созда-
ваемая на период ликвидации ЧС, предназна-
ченная для оперативного реагирования на ЧС 
и происшествия на соответствующих террито-
риях, а также для управления подчиненными 
силами и средствами непосредственно в райо-
не ЧС в соответствии с решениями руководи-
теля работ по ликвидации ЧС.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА МЕСТНОГО ГАР-
НИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, нештатный 
орган управления, предназначенный для опе-
ративного реагирования на пожары, ЧС и про-
исшествия на территории муниципального 
района или иной территории, определенной 
соответствующим расписанием выездов для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ.

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА В СИ-
СТЕМЕ МЧС РОССИИ (ОДС), осуществления 
несения оперативного дежурства оператив-
ными дежурными сменами в целях: своевре-
менного приведения органов управления МЧС 
России в различные степени готовности; ор-
ганизации непрерывного сбора и обработки 
данных обстановки на территории РФ (соот-
ветствующего федерального округа, субъек-
та РФ); организации взаимодействия и обмена 
оперативной информацией с федеральными 
органами исполнительной власти и органи-
зациями РФ, органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ, органами местного самоу-
правления при осуществлении мероприятий 
по подготовке к защите и защите населения, 

материальных и культурных ценностей на 
территории РФ от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, а также от ЧС природного 
и техногенного характера.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В  АИУС 
РСЧС, информация о ЧС, об обстановке в зоне 
ЧС, о прогнозе (угрозе) ЧС, о процессах и яв-
лениях, могущих привести к возникновению 
ЧС, которая актуальна в практическом отно-
шении в текущий период времени и требует 
экстренного анализа и реагирования в целях 
предотвращения или ликвидации негативных 
последствий.

ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ, 
своевременное выявление и идентификация 
опасности, возможных ее источников, опреде-
ление вероятности возникновения идентифи-
цированных опасных событий и оценка их по-
следствий для всех предполагаемых вариантов 
развития ситуации, при которых достигается 
существенное снижение рисков и уменьшение 
масштаба ЧС природного и техногенного ха-
рактера, а также последствий реализации во-
енных опасностей.

ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ 
СРЕДСТВАМИ АИУС РСЧС, оценка с исполь-
зованием функциональных задач и функцио-
нальных комплексов АИУС РСЧС вероятности 
возникновения опасных событий и их послед-
ствий для всех предполагаемых вариантов 
развития ситуации; определение возможных 
вариантов ситуационных планов действий сил 
и средств РСЧС, при которых достигается сни-
жение рисков возникновения ЧС природного 
и техногенного характера и уменьшение их 
масштаба; повышение обоснованности, опера-
тивности и эффективности реагирования сил 
и средств РСЧС на угрозу или возникновение 
ЧС; повышение эффективности их взаимодей-
ствия, а также обеспечение информационной 
поддержки принятия решений при выполне-
нии задач по предупреждению и ликвидации 
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ЧС на базе современных методов математиче-
ского моделирования и мультимедийных ин-
формационных технологий.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА, основной вид 
подготовки генералов (адмиралов), офицеров 
и органов управления оперативно-тактическо-
го и оперативно-стратегического звеньев.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ, составная часть плановой деятель-
ности органов государственной власти, войск, 
воинских формирований (сил) и других струк-
тур и формирований военной организации 
государства по подготовке страны к обороне, 
направленная на проведение комплекса ме-
роприятий организационного, инженерного, 
инженерно-технического и иного характера 
по подготовке территории страны к обороне, 
обеспечению организованного вступления 
государства в войну и успешного ведения во-
енных действий его ВС и другими войсками, 
а также выполнения ими задач в мирное время.

ОПЕРАТИВНОЕ (ЭКСТРЕННОЕ) РЕАГИРО-
ВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, 
осуществление взаимосвязанных действий 
органов управления РСЧС по незамедли-
тельному получению информации о факте 
возникновения ЧС, своевременному опове-
щению о ней населения и заинтересованных 
организаций, а также уточнению и анализу 
обстановки, принятию решений и организа-
ции ликвидации ЧС соответствующими си-
лами и средствами.

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 1) управле-
ние текущими событиями; 2) совокупность 
мер, позволяющих воздействовать на конкрет-
ные отклонения от установленных задач.

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВ-
КА, основной вид подготовки органов управ-
ления ГОЧС, руководящего состава подразде-
лений, спасательных воинских формирований 
МЧС России.

ОПЕРАТИВНО-ШТАБНАЯ МАШИНА, высо-
копроходимое транспортное средство со спе-
циально смонтированными на нем средствами 
управления и при необходимости —  оружием.

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ, нештат-
ные органы управления, предназначенные для 
оперативного реагирования на ЧС на соответ-
ствующих территориях

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ ЦЕНТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИ-
ЯХ (ЦУКС) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЧС РОССИИ, штатные органы управления, 
предназначенные для оперативного реагиро-
вания на ЧС на соответствующих территориях 
и формируемые из должностных лиц опера-
тивной дежурной смены ЦУКС территориаль-
ных органов МЧС России.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ, штатные и нештатные органы по-
вседневного управления РСЧС. К ним отно-
сятся оперативная дежурная смена МЧС Рос-
сии, оперативный штаб ликвидации ЧС МЧС 
России, оперативные группы МЧС России. 
Нештатные оперативные подразделения фор-
мируются на базе структурных подразделений 
центрального аппарата Министерства и ор-
ганизаций, подведомственных МЧС России. 
Основное предназначение О.п. МЧС России :  
экстренное реагирование на возникшие угро-
зы/факты ЧС, организация работ по снижению 
угрозы/ликвидации ЧС, контроль результатов 
этих работ.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, структура, 
создаваемая на период ликвидации ЧС и пред-
назначенная для организации и обеспечения 
устойчивого управления подчиненными си-
лами; организации и поддержания взаимодей-
ствия с органами управления и силами РСЧС 
при ликвидации ЧС, а также всестороннего 
обеспечения работ по ликвидации ЧС.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ, нештатный орган управления личным 
составом пожарной охраны, участвующий 
в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных и специальных работ, а также 
привлеченными к тушению пожара силами.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ РАБОЧЕЙ ГРУП-
ПЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, неш-
татное подразделение, создаваемое при функ-
ционировании РСЧС в режимах «повышенной 
готовности» и «чрезвычайной ситуации», для 
организации выявления непосредственно 
в районах бедствий причин, характера и мас-
штабов ЧС, выработки предложений по их ло-
кализации и ликвидации, по защите населения 
и окружающей среды.

ОПЕРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ПОД-
ДЕРЖАНИЮ МИРА, акции, осуществляемые 
по решению и под руководством Совета Без-
опасности ООН или региональных структур 
безопасности, действующих под ее эгидой, 
специально создаваемыми миротворческими 
силами (воинскими контингентами или мисси-
ями военных наблюдателей) для предупрежде-
ния, локализации или прекращения вооружен-
ной борьбы в зоне военного конфликта; форма 
и способ миротворческой деятельности.

ОПЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАР-
НОЙ ПОМОЩИ В  КРИЗИСНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ, операции невоенного характера, по-
дразделяющиеся на: помощь при стихийных 
бедствиях и других ЧС (например, техноген-
ных катастрофах); помощь беженцам и вну-
тренне перемещенным лицам; обеспечение 
безопасности гуманитарной деятельности 
(обеспечение доступа сотрудников междуна-
родных гуманитарных организаций и служб 
к пострадавшему населению, защита гумани-
тарного персонала, охрана колонн беженцев 
и мест их временного размещения, конвоев 

и складов с гуманитарной помощью, а также 
морских портов и аэропортов, используемых 
для ее доставки); техническую поддержку, 
например, в области гуманитарного размини-
рования (не связанного с непосредственной 
военной необходимостью); наиболее распро-
страненным видом операций невоенного ха-
рактера являются операции по поддержанию 
мира; миротворческие операции, предпола-
гающие согласие конфликтующих сторон на 
присутствие миротворческих контингентов, 
их беспристрастность, а также желательное 
применение силы, даже в целях самообороны; 
операции по силовому умиротворению.

ОПЕРАЦИЯ, законченное действие над пред-
метом, направленное на решение определен-
ной задачи при выполнении аварийно-спаса-
тельных работ. Является формой действий сил 
и средств по защите населения и территорий 
от ЧС.

ОПЕРАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ, 
совокупность согласованных и взаимосвязан-
ных по цели, месту и времени мероприятий 
(работ), проводимых разнородными силами 
и средствами организаций, органов местно-
го самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, на территории которых 
сложилась ЧС, направленных на ликвидацию 
всех или части возникших бедствий, первооче-
редное жизнеобеспечение населения, постра-
давшего в ЧС, или его эвакуацию из опасной 
зоны, оказание населению медицинской, соци-
альной и других видов помощи.

ОПОВЕЩЕНИЕ, метод пассивной защиты на-
селения, своевременное предупреждение его 
о надвигающейся опасности, а также инфор-
мирование о порядке поведения в создавших-
ся условиях. Выступает как наиболее важный 
элемент управления риском.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О  ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, доведение до на-
селения сигналов оповещения и экстренной 
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информации об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных си-
туаций, правилах поведения и необходимости 
проведения мероприятий по защите.

ОПОЛЗЕНЬ, один из наиболее опасных типов 
и форм проявления геологических процессов, 
наносящий значительный ущерб объектам 
экономики, представляет большую угрозу без-
опасности населения.

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ, обработка воды в це-
лях снижения концентрации растворенных 
в ней солей, при которой вода становится при-
годной для питьевых и хозяйственных целей.

ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, комплекс 
механизмов и устройств, предназначенный для 
снижения концентрации растворенных солей 
в морской (грунтовой) воде до степени, допу-
скающей ее использование для питья, техниче-
ских и хозяйственных нужд.

ОПУСТЫНИВАНИЕ, деградация земель в за-
сушливых, полузасушливых и сухих субгу-
мидных регионах в результате воздействия 
различных факторов, включая изменение кли-
мата и деятельность человека. Земли начинают 
деградировать, когда они больше не в состоя-
нии поддерживать тот рост растений, которые 
они имели в прошлые периоды времени; эти 
изменения проявляются на протяжении жизни 
одного поколения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, совокупность документов, устанавли-
вающих организационную структуру, порядок 
выполнения рабочих процедур, права, обязан-
ности пользователей и эксплуатационного пер-
сонала АИУС в условиях функционирования, 
проверки и обеспечения работоспособности 
системы, а также организационных меропри-
ятий, обеспечивающих разработку, согласо-
вание и утверждение названных документов, 

обучение и тренинг пользователей и эксплу-
атационного персонала АИУС РСЧС, прове-
дение комплексных тренировок АИУС РСЧС 
в условиях, приближенных к возможным ре-
жимам функционирования системы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖ-
БЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ (ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ВСМК), структура ВСМК, обеспечиваю-
щая ее наиболее оптимальный состав органов 
управления, медицинских формирований и ор-
ганизаций в целях успешного функциониро-
вания и решения возложенных на нее задач по 
медико-санитарному обеспечению населения 
при чрезвычайных ситуациях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ), политический 
союз, созданный на основе Договора о кол-
лективной безопасности (ДКБ), подписанно-
го 15 мая 1992. Участниками ДКБ являются: 
Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Российская Федерация, Республика Таджи-
кистан.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-
САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс мероприятий, 
направленный на спасение жизни и сохране-
ние здоровья, а также на жизнеобеспечение 
пострадавшего населения, осуществляемый 
силами и средствами организаций, органов 
местного самоуправления, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, на территориях 
которых сложилась ЧС.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс мероприятий по 
подготовке и проведению в зоне ЧС АСДНР, на-
правленных на спасение жизни и сохранение здо-
ровья, а также жизнеобеспечение пострадавшего 
населения; ликвидацию ЧС силами и средствами 
организаций, органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, на 
территориях которых сложилась ЧС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ, составная 
часть мероприятий РСЧС и ГО, предусматри-
вающая решение вопросов создания, рекон-
струкции, поддержания в готовности, подго-
товки к практическому применению системы 
централизованного оповещения (СЦО) и ор-
ганизацию оперативного оповещения органов 
управления РСЧС (ГО) и населения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВКИ ГРУЗОВ ГУМА-
НИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕД-
НОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИК-
ТАХ, комплекс взаимосогласованных действий 
по месту и времени всех уровней государст-
венной власти, различных неправительствен-
ных и общественных организаций, включая 
зарубежные, направленных на предоставление 
помощи населению, оказавшемуся в зоне экс-
тремальной ситуации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАГИРОВАНИЯ И  ОПЕ-
РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В  КРИЗИС-
НЫХ СИТУАЦИЯХ, комплекс мероприятий, 
осуществляемых органами управления РСЧС 
в целях создания благоприятных условий для 
успешной ликвидации возникших ЧС, эффек-
тивного применения сил и средств и поддержа-
ния их высокой готовности.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ, составная часть 
мероприятий РСЧС, охватывающая вопросы 
подготовки и практического применения узлов 
и подразделений связи, включающая планиро-
вание, постановку задач узлам и подразделе-
ниям связи и руководство ими в процессе раз-
вертывания, функционирования и свертывания 
системы связи, в том числе с использованием 
оперативных и технических возможностей 
единой сети электросвязи РФ.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В  РСЧС, 
совокупность процессов или действий, осу-
ществляемых органами управления федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов защиты на-
селения и территорий от ЧС, ведущая к обра-
зованию и совершенствованию взаимосвязей 
между органами управления, силами и сред-
ствами территориальных и функциональных 
подсистем и звеньев РСЧС.

ОРГАНЫ ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РСЧС, органы управления РСЧС, предназна-
ченные для экстренного реагирования на воз-
никающие угрозы и ЧС и функционирующие, 
как правило, в круглосуточном режиме.

ОРДИНАР, нулевая отметка на водомерной 
рейке, показывающая средний многолетний 
уровень воды в реке, водоеме.

ОРУЖИЕ, устройства и предметы, конструк-
тивно предназначенные для поражения живой 
или иной цели, подачи сигналов.

ОРУЖИЕ ОБЫЧНОЕ, традиционные виды 
оружия, боевое применение которых не при-
водит непосредственно к массовым потерям 
людей, катастрофическим разрушениям окру-
жающей среды.

ОРУЖИЕ ОЗОННОЕ, вид геофизического 
оружия, которое может использоваться для 
поражения людей, животных и других жи-
вых существ в определенных географических 
районах Земли посредством ультрафиоле-
товой радиации определенных длин волн из 
космоса.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ (ОМП), 
виды оружия, способного вызвать массовые 
потери и разрушения вплоть до необратимых 
изменений свойств окружающей среды.

ОРУЖИЕ НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИН-
ЦИПАХ, новые виды оружия, поражающие 
факторы которого основываются на ранее не 
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использовавшихся в военных целях процессах 
и явлениях.

ОРУЖИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ, вид 
оружия на новых физических принципах, по-
ражающее действие которого основано на из-
лучаемой энергии, сконцентрированной в уз-
ком пучке.

ОРУЖИЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
(НЕЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ), вид оружия на но-
вых физических принципах, способное вывести 
из строя оружие, боевую технику и материаль-
ные средства, а также личный состав против-
ника без нанесения ему безвозвратных потерь.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ 
ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, оружие, основанное на 
преобразовании энергии ядерного взрыва.

ОРУЖИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ 
(СВЧ-ОРУЖИЕ), вид электромагнитного ору-
жия, поражающим фактором которого являет-
ся сверхмощное электромагнитное излучение 
(ЭМИ) СВЧ-диапазона (0,3–300 ГГц).

ОРУЖИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМ-
ПУЛЬСА, представляет собой генератор элек-
тромагнитного излучения, предназначенный 
для поражения главным образом электрообору-
дования. Это оружие, в котором для придания 
начальной скорости снаряду используется маг-
нитное поле либо энергия электромагнитного 
излучения используется непосредственно для 
поражения цели.

ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ, вода в жидком 
и твердом состоянии, выпадающая из облаков 
или образующаяся на земной поверхности при 
конденсации водяного пара, находящегося в воз-
духе. О.а. выпадают из облаков, образование ко-
торых связано с возникновением в атмосфере 
областей с высокой относительной влажностью.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ТУШЕНИИ ПО-
ЖАРОВ, спасение людей в случае угрозы 

их жизни, достижение локализации и ликви-
дации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЕНТИВ-
НЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, УМЕНЬШЕНИЮ 
ИХ МАСШТАБА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ, основные подходы к принятию пре-
вентивных мер по снижению возможных по-
терь и ущербов, уменьшению масштаба ЧС.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, руководящие правила, та-
кие, как: нейтральность, гуманность, недопу-
стимость политической обусловленности при 
оказании помощи пострадавшим, уважение су-
веренитета и территориальной целостности го-
сударств, осуществление которых способствует 
не только интеграционным процессам в обла-
сти предотвращения и борьбы с катастрофами, 
но и обеспечению коллективной безопасности 
и стабильности в различных уголках мира.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
И  СПАСАТЕЛЕЙ, основные подходы в де-
ятельности аварийно-спасательных служб 
и спасателей, к которым относятся: принцип 
гуманизма и милосердия, предусматривающий 
приоритетность задач спасения жизни и со-
хранения здоровья людей, защиты природной 
среды при возникновении ЧС; принцип едино-
началия руководства аварийно-спасательными 
службами, аварийно-спасательными формиро-
ваниями; принцип оправданного риска и обес-
печения безопасности при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ; 
принцип постоянной готовности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований к оперативному реагированию 
на ЧС и проведению работ по их ликвидации.

ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ (ОСПОРБ-99/2010), государ-
ственный нормативный правовой документ, 
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являющийся обязательным для выполнения 
всеми предприятиями, службами, ведомства-
ми или отдельными лицами и устанавливаю-
щий требования по защите людей от вредного 
радиационного воздействия при всех условиях 
облучения от источников ионизирующего из-
лучения, на которые распространяется дейст-
вие норм радиационной безопасности.

ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ООИ), 
условная группа инфекционных заболеваний, 
представляющих исключительную эпиде-
мическую опасность. Научно обоснованное 
и общепринятое определение понятия ООИ 
отсутствует.

ОСОБО ОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, участок, 
установка, цех, хранилище, склад, станция или 
другое производство, на котором единовремен-
но используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют вещества, продук-
ты и изделия высокой опасности, создающие 
угрозы тяжелых аварий и катастроф с гибелью 
операторов, персонала и населения, с разруше-
ниями и значительными повреждениями зда-
ний и сооружений и нанесением невосполни-
мого ущерба окружающей среде.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, 
участки суши, объектов водных систем или 
то и другое совместно (из-за ценности на-
ходящихся в их пределах объектов, явлений 
и процессов природного или антропогенного 
характера), которые выделяются, охраняются, 
регулируются и используются в определенных 
природоохранных целях, а также для решения 
научных, учебно-просветительных, историко-
мемориальных, культурно-эстетических и ре-
креационных задач.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, 
дополнительные требования пожарной без-
опасности, устанавливаемые органами госу-
дарственной власти или органами местного са-
моуправления в случае повышения пожарной 
опасности на соответствующих территориях.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕ-
БОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
правовые последствия за совершение право-
нарушений в области пожарной безопасности, 
определяемые в соответствии с действующим 
законодательством РФ, несут: собственники 
имущества; руководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти; руководите-
ли органов местного самоуправления; лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руко-
водители организаций; ответственные за обес-
печение пожарной безопасности; должностные 
лица в пределах их компетенции.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, должностное 
лицо, на которое приказом руководителя орга-
низации или индивидуального предпринима-
теля возложены обязанности по обеспечению 
пожарной безопасности на закрепленной тер-
ритории или в соответствующих помещении, 
здании, сооружении.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ АВАРИИ, техни-
ческий руководитель (главный инженер) объ-
екта ведения горных работ, а на период его 
отсутствия —  должностное лицо, назначенное 
распорядительным документом руководителя 
объекта.

ОТНЕСЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ К КАТЕГОРИ-
ЯМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, выделе-
ние категорий организаций в зависимости от 
показателей, определяющих их роль в эконо-
мике государства, а также особых условий, 
характеризующих: степень потенциальной 
опасности возникновения ЧС, месторасполо-
жение организации, значимость организации 
как объекта культуры.

ОТНЕСЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ К  ГРУППАМ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, выделение 
группы территорий городов, иных населен-
ных пунктов в зависимости от их оборонного 
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и экономического значения, численности на-
селения, а также от нахождения на этих терри-
ториях организаций, отнесенных к категориям 
по ГО особой важности, первой и второй или 
представляющих опасность для населения 
и территорий в связи с возможностью химиче-
ского заражения, радиационного загрязнения 
или катастрофического затопления.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ), токсич-
ные химические соединения, способные пора-
жать живую силу противника и население.

ОТРЯД МЕДИЦИНСКИЙ, подвижное меди-
цинское формирование, предназначенное для 
работы на границе очага массового пораже-
ния, зоны заражения (загрязнения), в райо-
нах стихийных бедствий, иных ЧС, при осу-
ществлении медико-санитарного обеспечения 
населения, пострадавшего в результате ЧС 
природного и техногенного характера терро-
ристического акта, а также от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

ОТРЯД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (ООД), 
временное формирование, состоящее в основ-
ном из инженерно-дорожных подразделений, 
усиленных инженерно-саперными, пожарны-
ми и другими подразделениями, в том числе 
РХБ защиты, предназначенное для подготовки 
и содержания маршрута в пригодном состоя-
нии для передвижения сил ГО и РСЧС. Созда-
ется при передвижении и вводе сил ликвида-
ции ЧС в зону ЧС.

ОТСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, комплекс меро-
приятий по организованному вывозу населе-
ния из зоны ЧС или вероятной ЧС природного 
и техногенного характера на новое место жи-
тельства.

ОТХОДЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ, жидкие и твер-
дые радиоактивные отходы, образующиеся 
при дезактивации загрязненных радиоактив-
ными веществами спецтехники, оборудования, 

транспортных средств, одежды и средств ин-
дивидуальной защиты зданий, сооружений 
и помещений радиационно опасных объектов, 
а также участков территории и дорог.

ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, выпол-
нение комплекса нормативных, профилактиче-
ских и капитальных инженерных мероприятий 
по предупреждению возникновения и развития 
неблагоприятных и опасных геологических 
явлений в целях защиты от них жизни и дея-
тельности людей, сохранения устойчивости 
территорий и сооружений.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, дей-
ствия сил охраны общественного порядка по 
организации и регулированию движения всех 
видов транспорта, охраны материальных цен-
ностей любых форм собственности и лично-
го имущества пострадавших, порядка въезда 
и выезда граждан и транспортных средств на 
территории или акватории, на которых сложи-
лась ЧС, а также по обеспечению режима чрез-
вычайного положения.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, деятель-
ность органов государственной власти РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, общест-
венных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная 
на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, предотвраще-
ние негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 
и ликвидацию ее последствий.

ОХРАНА ПРИРОДЫ, 1) совокупность меж-
дународных, государственных, региональных 
и локальных (местных) административно-хо-
зяйственных, технологических, политических, 
юридических и общественных мероприятий, 
направленных на сохранение, рациональное 
использование и воспроизводство природы 
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Земли и ближайшего к ней космического про-
странства в интересах существующих и бу-
дущих поколений людей; 2) система мер, на-
правленных на поддержание взаимодействия 
между деятельностью человека и окружающей 
средой, обеспечивающих сохранение и восста-
новление природных ресурсов, предупреждаю-
щих прямое и косвенное влияние результатов 
деятельности общества на природу и здоровье 
человека; 3) система мер, направленных на 
наиболее полное изъятие природных ресурсов 
и использование природных условий при ми-
нимальном их удельном потреблении (включая 
любые возмущения — загрязнение и т. п.) на 
единицу готовой продукции, что обеспечивает 
сохранение природно-ресурсного потенциала 
и отчасти окружающей человека природной 
среды; комплексная межотраслевая дисципли-
на, разрабатывающая общие принципы и мето-
ды сохранения и восстановления земель, вод, 
атмосферы, растительного и животного мира 
и природных комплексов.

ОХРАНА САНИТАРНОЙ ЗОНЫ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, действия сил охраны 
общественного порядка (МВД России) в зоне 
ЧС по организации и регулированию движения 
всех видов транспорта, охране материальных 
ценностей любых форм собственности и лич-
ного имущества пострадавших, а также по 
обеспечению режима чрезвычайного положе-
ния, порядка въезда и выезда граждан и транс-
портных средств из зоны ЧС.

ОХРАНА САНИТАРНАЯ, система государст-
венных санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, направленных 
на предупреждение загрязнения окружающей 
среды и ограничение воздействия ее неблаго-
приятных факторов на здоровье населения.

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ САНИТАРНАЯ, 
1) ком плекс мероприятий, направленных на 
предупреждение заноса карантинных и дру-
гих инфекционных болезней на территорию 
страны из-за рубежа; 2) комплекс строго 

регламентированных административных и са-
нитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий, осуществляемых 
в международных аэропортах и морских (реч-
ных) портах, а также на пограничных желез-
нодорожных станциях и автодорожных маги-
стралях.

ОХРАНА САНИТАРНАЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, комплекс административных 
и санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, осуществляемых в зоне ЧС в целях 
предупреждения загрязнения или заражения 
территории, прилегающей к зоне ЧС, и ограни-
чения воздействия неблагоприятных факторов 
на население за ее пределами.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХ-
НИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, определение 
соответствия технического состояния гидро-
технического сооружения и квалификации ра-
ботников эксплуатирующей организации дей-
ствующим нормам и правилам.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬ-
НО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, определение со-
ответствия потенциально опасных объектов 
и квалификации работников эксплуатирую-
щих организаций требованиям безопасно-
сти, утвержденным федеральными законами, 
регламентами, стандартами, нормами и пра-
вилами.

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, 
изучение и анализ факторов и условий биоло-
гической обстановки, влияющих на ликвида-
цию ЧС.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, комплекс процедур по определе-
нию характера и степени опасности всех видов 
воздействия на природную среду предпола-
гаемой к реализации деятельности и оценка 
экологических, социальных и экономических 
последствий в результате ее осуществления.
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕЙСМИ-
ЧЕСКОГО РИСКА, комплексная величина, 
показывающая отношение возможных потерь 
на рассматриваемой территории, в здании или 
сооружении от воздействия возможных опас-
ностей в рассматриваемый интервал времени 
к количеству людей, находящихся в зоне воз-
действия опасности.

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ, изучение и анализ 
факторов и условий, влияющих на возникно-
вение и развитие ЧС, совокупности факторов 
и условий, сложившихся в результате возник-
шей ЧС, физико-географических, климати-
ческих и гидрометеорологических условий 
в районе ЧС, а также состояния и возможно-
стей сил и средств по ликвидации ЧС.

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИИ (КА-
ТАСТРОФЕ) И  СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ, 
изучение и анализ факторов и условий, влия-
ющих на проведение работ по ликвидации по-
следствий аварии (катастрофы) и стихийного 
бедствия.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ, опреде-
ление экологических и внеэкологических по-
терь, связанных с коренным изменением среды 
обитания живых организмов и человека в ре-
зультате нарушения природного баланса.

ОЦЕНКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯ-
НИЯ ОБЪЕКТА, установление состояния объ-
екта, характеризуемого: количеством пожаров 
и ущербом от них; количеством загораний, 
травм, отравлений и погибших людей; уровнем 
реализации требований пожарной безопасно-
сти; уровнем боеготовности пожарных подра-
зделений и добровольных формирований, а так-
же противопожарной пропаганды и агитации.

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВ-
КИ, изучение и анализ факторов и условий, 
влияющих на защиту населения и окружа-
ющей среды от радиационного воздействия, 

ликвидацию последствий радиационных ава-
рий, а также применения ядерного оружия.

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧНОСТИ ГРУНТОВ, под 
«сейсмичностью грунтов» понимается их спо-
собность реагировать на прохождение сейсми-
ческих волн, колеблясь и создавая нагрузки на 
сооружения.

ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СООРУ-
ЖЕНИЙ, экспериментальная оценка, когда 
на здании и грунте устанавливаются датчики 
и на грунте у здания создается динамическая 
нагрузка.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ЗА-
ЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) ТРЕБОВАНИЯМ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, прямое или кос-
венное определение соблюдений требований 
пожарной безопасности, предъявляемых к объ-
ектам защиты (продукции), организациям, 
осуществляющим подтверждение соответст-
вия процессов проектирования, производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации требованиям пожарной безопасности.

ОЦЕНКА УЩЕРБА, процесс определения 
материальных потерь и затрат, измеряемых 
в стоимостном выражении, связанных с по-
вреждением (разрушением) объектов произ-
водственной и непроизводственной сферы 
экономики и нарушениями производственных 
кооперационных связей.

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, из-
учение и анализ факторов и условий, возни-
кающих вследствие химической аварии или 
применения ОВ, определяющих мероприятия 
по защите населения и окружающей среды от 
АХОВ и ликвидации последствий химических 
аварий и применения ОВ.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ 
НАРУШЕНИЯ ПРИРОДНОГО БАЛАНСА, 
система действий, позволяющая получить 
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величину экономических и неэкономических 
потерь общества (ущерба природной среде), 
которых можно было избежать, не допустив 
негативных изменений природной среды тех-
ногенными факторами.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, 
результат определения и анализа качествен-
ных и количественных характеристик общего 
состояния природной среды с точки зрения ус-
ловий проживания людей и существования жи-
вотных и растений, а также система действий, 
решений, мероприятий по выявлению и анали-
зу качественных и количественных изменений 
в результате воздействия негативных природ-
ных и антропогенных факторов или процессов 
на жизнедеятельность населения; состояние 
окружающей среды (на современном уровне 
знаний экологическая обстановка может быть 
оценена только по качественным показателям).

ОЧАГ КОМБИНИРОВАННОГО ПОРАЖЕ-
НИЯ, территория, в пределах которой в резуль-
тате воздействия на человека различных видов 
современного оружия (огнестрельное, зажига-
тельное, ядерное, химическое, биологическое 
и др.) или аварии (катастрофа, стихийное бед-
ствие) возникла сложная обстановка, требую-
щая немедленного проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, а также 
образовались комбинированные поражения 
людей, военной техники и объектов.

ОЧАГ ПОЖАРА, место первоначального воз-
никновения пожара.

ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ, территория (акватория), 
на которой находятся люди, материальные цен-
ности, технические средства и сооружения, 
подвергшиеся воздействию поражающих фак-
торов применяемого ядерного, химического, 
биологического (бактериологического) оружия, 
а также массированного применения обычных 
средств поражения, в том числе ограниченная 
территория, в пределах которой в результате 
непосредственного воздействия поражающих 

факторов источника ЧС произошли массовая 
гибель или поражение людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений, разрушены 
и повреждены здания и сооружения, а также 
нанесен ущерб окружающей среде.

ОЧАГ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ, 1) 
объекты и территория, подвергшиеся воздей-
ствию химического оружия, в результате кото-
рого возникают или могут возникнуть пораже-
ние людей и химическое заражение объектов 
окружающей среды; 2) химически опасный 
объект, на котором произошла авария с вы-
бросом (проливом) АХОВ, и его территория, 
оказавшиеся зараженными выше допустимых 
норм.

ОЧАГ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, территория, на 
которой зарегистрирован случай (случаи) за-
болевания людей.

ОЧАГ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ, террито-
рия, в пределах которой в результате ядерного 
удара поражаются население, личный состав 
и вооружение, различные сооружения и мате-
риальные средства, а также образуются разру-
шения, завалы, пожары и зоны радиоактивного 
загрязнения.

ОЧИСТКА ВОДЫ, комплекс технологических 
процессов, имеющих целью довести качество 
воды, поступающей из источника водоснабже-
ния, до установленных показателей, соответст-
вующих ГОСТ и нормам ПДК.

ОЧИСТКА САНИТАРНАЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, про-
ведение комплекса административных и сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвида-
цию загрязнения окружающей среды, в целях 
профилактики заболеваний населения и обес-
печения безопасных условий проживания.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, процесс обработки 
сточных вод на канализационных сооружениях 
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в целях их очистки от вредных примесей, обез-
вреживания и обеззараживания (уничтожения 
опасных микроорганизмов), устранения вред-
ного воздействия на окружающую среду, глав-
ным образом — на водоемы, а через это — на 
здоровье человека, сельскохозяйственных жи-
вотных и других представителей фауны.

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, действия специаль-
ных подразделений, сил и средств РСЧС, ГО, 
коммунальных служб по поиску, сбору и уда-
лению предметов и веществ органического 

и неорганического происхождения, образовав-
шихся в результате воздействия поражающих 
факторов источника ЧС.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, специальные 
инженерные конструкции в системе населен-
ного места или промышленного предприятия, 
предназначенные для проведения последо-
вательной очистки сточных вод от содержа-
щихся в них загрязняющих веществ. Целью 
очистки является подготовка сточных вод 
к использованию на производстве или к спу-
ску в водоемы.
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ПАВОДОК, сравнительно кратковременное, 
непериодическое и интенсивное поднятие 
уровня воды в реке (водотоке), возникающее 
по причинам быстрого таяния снега и ледни-
ков при продолжительной жаре летом и от-
тепели зимой (талый П.), обильных дождей 
(дождевой П.), при селевых потоках в горах 
(селевой П.), попусков воды из водохранилищ 
(П. попуска) и при прорывах гидротехниче-
ских сооружений (П. прорывной). П. — один 
из видов наводнения, случается многократно 
и в любое время года.

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ (ППИ), средство для закрытия ран и ожо-
гов при оказании первой помощи пострадав-
шим в порядке само- и взаимопомощи.

ПАНДЕМИЯ, 1) категория интенсивности эпи-
демического процесса, характеризующаяся 
массовым распространением инфекционной 
болезни, когда ею охвачено население страны, 
нескольких стран или континентов; 2) эпиде-
мия, имеющая распространение в ряде стран 
и значительно превосходящая по своей ин-
тенсивности эпидемии, обычные для данной 
местности и данных условий.

ПАНЗООТИЯ, 1) необычайно широкое рас-
пространение инфекционной болезни жи-
вотных, охватывающее страну, группу стран, 
континент; 2) высшая степень напряженности 
(интенсивности) эпизоотического процесса, 
когда необычайно широкое распространение 
инфекционной болезни сопровождается высо-
кой заболеваемостью животных на обширных 

территориях — с охватом целой страны, не-
скольких стран, материков.

ПАНФИТОТИЯ, массовое заболевание расте-
ний и резкое увеличение вредителей сельско-
хозяйственных растений на территории не-
скольких стран или континентов.

ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНО-
СТИ, совокупность показателей, с помощью 
которых определяется взрывопожароопасность 
веществ и материалов.

ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА, совокуп-
ность климатических характеристик конкрет-
ной местности или небольшой территории 
(города, водоема, опушки леса, сельскохозяй-
ственной площадки и т. д.).

ПАРАМЕТРЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА, включа-
ют в себя показатели, интенсивность подачи 
огнетушащих веществ (ОТВ) (І); время ту-
шения пожара (τ); удельный расход ОТВ (G). 
Время тушения пожара зависит от интенсив-
ности подачи ОТВ. Чем выше интенсивность 
подачи ОТВ в зону пожара, тем меньше время 
тушения. Однако удельный расход ОТВ, опре-
деляемый произведением интенсивности пода-
чи ОТВ на время тушения (G = І·τ), может как 
уменьшаться, так и увеличиваться.

ПАРОМ, несамоходное или самоходное пла-
вучее средство, предназначенное для перепра-
вы материальных средств, техники, личного 
состава и др. через водные преграды. Может 
быть участком наплавного моста, представлять 
собой судно или сборную конструкцию (на-
пример, паром понтонно-мостового парка). П. 
могут собираться также из местных перепра-
вочных средств —  барж, катеров, лодок и др.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ, 
официальный документ, отражающий общую 
характеристику административно-территори-
альной единицы, наличие и оценку имеющихся 

П
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опасностей и угроз на ее территории, а также 
состав и содержание мероприятий по защите 
населения и предупреждению ЧС.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО 
ОБЪЕКТА, официальный документ, разра-
батываемый руководством опасного объекта 
и содержащий: 1) титульный лист; 2) общую 
характеристику опасного объекта; 3) пока-
затель риска ЧС (которая может возникнуть 
на объекте); 4) характеристики аварийности, 
травматизма и пожаров на объекте; 5) харак-
теристики мероприятий по предупреждению 
ЧС; 6) лист подписей разработчиков паспорта.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, до-
кумент, содержащий информацию об уровне 
использования природопользователем ресур-
сов (природных, вторичных и др.) и степени 
воздействия его производств на окружающую 
среду, а также сведения о разрешениях на пра-
во природопользования, нормативах воздейст-
вия, размерах платежей за загрязнение окру-
жающей среды и использование природных 
ресурсов. Уровень заполнения П.о.э., а также 
работы, связанные с изменением техногенно-
го воздействия на окружающую среду (кроме 
ремонтных работ), должны быть согласованы 
природопользователем с территориальным по-
дразделением специально уполномоченного 
государственного органа РФ в области охраны 
окружающей среды.

ПАСПОРТ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕ-
СКИЙ, документ, характеризующий состояние 
радиационной безопасности населения и со-
держащий рекомендации по ее улучшению. Во 
исполнение Федерального закона от 9 января 
1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» радиационно-гигиенической па-
спортизации подлежат организации и террито-
рии. Главной задачей паспортизации является 
получение достоверной информации для еже-
годного проведения объективной оценки вред-
ного воздействия радиационного фактора на 
население страны и на этой основе разработка 

и проведение оптимальной программы пер-
воочередных практических мероприятий по 
обеспечению радиационной безопасности на-
селения РФ.

ПАСПОРТ САНИТАРНЫЙ (ОБЪЕКТА), до-
кумент, удостоверяющий санитарное состоя-
ние объекта, соответствие его действующим 
санитарным правилам и гигиеническим нор-
мативам, устанавливающим санитарно-эпи-
демиологические требования по обеспечению 
безопасности для здоровья человека, среды 
его обитания, а также профилактики инфек-
ционных, паразитарных, профессиональных, 
соматических заболеваний и пищевых отрав-
лений.

ПАССИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИ-
ТА, совокупность объемно-планировочных 
и конструктивных решений, направленных на 
предотвращение воздействия на людей опас-
ных факторов пожара и ограничения матери-
альных потерь от пожаров.

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА, микроорганизмы, способные вы-
зывать заболевания человека. Они характеризу-
ются тремя основными свойствами: патогенно-
стью, вирулентностью и токсинообразованием.

ПЕННАЯ АТАКА, подача пены в очаг пожара 
с интенсивностью не ниже нормативной в тече-
ние расчетного времени с помощью передвиж-
ной пожарной техники (пожарные автомобили, 
пожарные мотопомпы). П.а. применяется для 
тушения пожаров горючих жидкостей (ГЖ) 
и твердых горючих материалов в замкнутом 
объеме или открытом пространстве.

ПЕНСИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ РАДИ-
АЦИОННОЙ ИЛИ ТЕХНОГЕННОЙ КАТА-
СТРОФЕ И  ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ, форма 
социального обеспечения в виде регулярной 
пожизненной денежной выплаты пострадав-
шему гражданину со стороны государства 
в установленных законом случаях.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, комплекс медицинских 
мероприятий, выполняемых на месте пора-
жения, преимущественно — в порядке само-
и взаимопомощи, а также участниками аварий-
но-спасательных работ — с использованием 
табельных и подручных средств. П.п. оказы-
вается непосредственно на месте поражения 
(заболевания) самим пострадавшим (самопо-
мощь) или лицами, имеющими соответству-
ющую подготовку (спасатели аварийно-спа-
сательных формирований, военнослужащие, 
работники ГПС, сотрудники органов внутрен-
них дел РФ и др. (взаимопомощь)) с исполь-
зованием преимущественно подручных и (при 
наличии) табельных средств.

ПЕРВИЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА ОБЛУЧЕНИЕ, 
начальный период клинического течения 
острой лучевой болезни, проявляющийся при 
общем облучении организма в дозах, как пра-
вило, превышающих величину 1 Гр. В зависи-
мости от дозы П.р. на о. развивается в первые 
часы или даже минуты и сопровождается ди-
спептическими расстройствами (саливация, 
тошнота, рвота, понос); общеклиническими 
симптомами (слабость, головная боль, изме-
нение двигательной активности, повышение 
температуры тела, тахикардия, одышка, на-
рушение сознания); гематологическими на-
рушениями (относительная или абсолютная 
лимфоцитопения, нейтрофильный лейкоци-
тоз) и местной реакцией (гиперемия кожных 
покровов, слизистых оболочек и других тканей 
в местах наибольшего облучения). Выражен-
ность различных проявлений П.р. на о., сроки 
их наступления и длительность пропорцио-
нальны дозе облучения и используются в ка-
честве клинической оценки дозы облучения.

ПЕРВИЧНОЕ ОБЛАКО, 1) результат ядерного 
взрыва, скопление клубящегося нагретого воз-
духа, перемещенного с продуктами ядерного 
взрыва, частицами грунта и водяными пара-
ми. Имеет обычно грибовидную форму. В за-
висимости от мощности взрыва размеры П.о. 
могут достигать 1–20 км и более по высоте 

и нескольких километров — в радиусе. Пере-
мещаясь с воздушным потоком, обусловливает 
радиоактивное загрязнение воздуха и местно-
сти (акватории); 2) облако зараженного возду-
ха, образующееся при внезапном разрушении 
(повреждении) трубопроводов, газгольдеров 
и емкостей, содержащих АХОВ под давлени-
ем, а также непосредственно в момент приме-
нения химического оружия при разрыве хими-
ческих боеприпасов.

ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, реализация принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по пре-
дотвращению пожаров, спасению людей 
и имущества при пожарах. П.м.п.б. включают 
в себя: реализацию полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, ма-
териально-технического обеспечения пожар-
ной безопасности муниципального образова-
ния; разработку и осуществление мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования и объектов муници-
пальной собственности, которые должны пред-
усматриваться в планах и программах развития 
территорий; обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожарного водоснаб-
жения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности; разработку 
и организацию выполнения муниципальных 
целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности; разработку плана 
привлечения сил и средств для тушения пожа-
ров и проведения АСР на территории муници-
пального образования и контроль его выполне-
ния; установление особого противопожарного 
режима на территории муниципального обра-
зования, а также дополнительных требований 
пожарной безопасности во время его действия; 
обеспечение беспрепятственного проезда по-
жарной техники к месту пожара; обеспечение 
связи и оповещения населения о пожаре; орга-
низацию обучения населения мерам пожарной 
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безопасности и противопожарную пропаганду, 
содействие распространению пожарно-техни-
ческих знаний; социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организа-
ций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ, переносные или передвижные средства 
пожаротушения, используемые для борьбы 
с пожаром в начальной стадии его развития. 
П.с.п. предназначены для использования ра-
ботниками организаций, личным составом 
подразделений пожарной охраны и иными ли-
цами в целях борьбы с пожарами.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ, своевременное удовлетворение пер-
воочередных потребностей населения в зоне 
ЧС. К видам П.ж.н. в з. ЧС относятся: обес-
печение водой, продуктами питания, предме-
тами первой необходимости, медицинскими 
услугами и средствами, коммунально-бытовы-
ми услугами, жильем, транспортное и инфор-
мационное обеспечение. Состав конкретных 
мероприятий каждого вида жизнеобеспечения 
зависит от характера и типа ЧС, ее масштаба; 
объема реально возникших потребностей на-
селения; критического времени выживания 
пострадавшего населения (время, в течение 
которого из-за отсутствия предоставления 
какого-либо вида жизнеобеспечения (услуги) 
или нескольких видов произойдет практически 
полная гибель людей).

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 1) неотложные работы 
в зоне ЧС или очаге поражения по устранению 
или снижению степени поражающих воздей-
ствий и одновременному поиску и спасению 
пострадавших. П.а.-с.р. включают в себя: ту-
шение пожаров, аварийное отключение источ-
ников подачи жидкого топлива, газа, электро-
энергии и воды в очаг поражения, мешающих 
поиску и спасению пострадавших, спасение 

людей, оказание им первой помощи и при не-
обходимости их эвакуацию; 2) действия по-
жарных подразделений и сил местной обороны 
воинских частей (гарнизонов), направленные 
на спасение людей и материальных ценностей, 
оказание доврачебной помощи пострадавшим 
при пожарах, стихийных бедствиях, авариях, 
катастрофах и ведении военных действий.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, комплекс меро-
приятий по ГО, проводимый в общем комплек-
се мероприятий мобилизационной подготовки 
и мобилизации РФ по переводу федеральных 
органов власти, органов исполнительной влас-
ти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления и организаций на работу в условиях 
военного времени в соответствии с имеющи-
мися полномочиями в области ГО по степеням 
готовности, установленным Президентом РФ 
с учетом очередности (первой, второй и тре-
тьей очередей мероприятий ГО), отраженной 
в соответствующих планах ГО и защиты насе-
ления (планах ГО).

ПЕРЕВОД СИСТЕМЫ МЧС РОССИИ НА РА-
БОТУ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, 
осуществление комплекса заранее спланиро-
ванных и подготовленных организационных, 
технических, финансовых и других меропри-
ятий по переводу органов управления, сил 
и средств системы МЧС России в требуемое 
состояние боевой готовности к выполнению 
возложенных задач по защите населения, без-
опасности жизнедеятельности, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, переме-
щение (транспортировка) грузов (веществ, 
материалов, изделий и объектов), создающих 
опасность возникновения взрывов, пожа-
ров, заражений, загрязнений, радиоактивных 
и электромагнитных излучений, на унифици-
рованном, приспособленном или специальном 
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автомобильном, железнодорожном, речном, 
морском и воздушном транспорте.

ПЕРЕГРУЗКА, превышение реальной нагруз-
ки над номинальной, фоновой, штатной, нор-
мативной. Показателем П. является отношение 
возникшей повышенной нагрузки к нормаль-
ной. П. может быть причиной возникновения 
ЧС техногенного, природного и антропоген-
ного характера, когда у человека и объекта 
инфраструктуры исчерпывается возможность 
противостоять действию повышенных экстре-
мальных нагрузок.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, элек-
троустановка, смонтированная на одном или 
нескольких транспортных средствах. Пред-
назначена для автономного питания электро-
энергией различных потребителей в полевых 
и других условиях, когда электроснабжение 
от стационарных электрических сетей невоз-
можно.

ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЕНИЯ, перемещение 
загрязняющих веществ в потоках воздуха 
и воды. Перенос в атмосфере загрязняющих 
веществ, поступающих с выбросами, подчи-
няется законам турбулентной диффузии. На 
процесс рассеивания выбросов существенное 
влияние оказывают: состояние атмосферы, 
расположение предприятий и источников вы-
бросов, характер местности, физические и хи-
мические свойства выбрасываемых веществ, 
высота источника выброса, диаметр его устья 
и т. п.

ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, специаль-
ные инженерные средства и средства, изготов-
ляемые с использованием местных ресурсов, 
предназначенные для переправы войск, спаса-
тельных формирований, населения через вод-
ные и суходольные препятствия.

ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХО- 
ДОВ, комплекс технологических процес-
сов, направленных на уменьшение объема 

радиоактивных отходов и перевод их в формы, 
локализующие и прочно фиксирующие радио-
нуклиды, т. е. цель П.р.о. состоит в их конди-
ционировании с одновременным уменьшением 
возможности распространения радионуклидов 
при хранении, транспортировке и захороне-
нии. Объем кондиционированных радиоак-
тивных отходов сокращается до технически 
и экономически обоснованного минимума.

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА, промежуток вре-
мени, в течение которого количество радиоак-
тивных ядер уменьшается вдвое. П.п. является 
одной из основных характеристик радионукли-
дов. Убывание количества ядер во времени (N) 
осуществляется по закону N = N0e

–λt, где N0 — 
наличие радиоактивных ядер в момент време-
ни t = 0; λ —  постоянная радиоактивного распа-
да; 1/λ — среднее время жизни радиоактивных 
ядер. П.п. (T1/2) характеризуется соотношением 
T1/2 = ln2/λ= 0,693/ λ и колеблется в очень боль-
ших пределах (например, П.п. урана-238 равен 
4,47 109 лет; цезия-137 — 30,2 лет; радия-226 —  
1620 лет; курчатовия-261 — 70 с).

ПЕРСОНАЛ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, лица, работающие с техноген-
ными источниками излучения (группа А) или 
находящиеся по условиям работы в сфере их 
воздействия (группа Б). Персонал вне рабо-
ты с источниками ионизирующего излучения 
относится к населению и на лиц персонала 
в этом случае распространяются Нормы ради-
ационной безопасности (НРБ-99/2009), уста-
новленные для населения.

ПЕСТИЦИДЫ, вещества (или смесь веществ) 
химического либо биологического происхож-
дения, предназначенные для уничтожения 
вредных насекомых, грызунов, сорняков, воз-
будителей болезней растений и животных, 
а также используемые в качестве дефолианта, 
десиканта и регулятора роста. П. используются 
для уничтожения либо прекращения развития 
насекомых, клещей, млекопитающих (грызу-
нов), бактерий, вирусов, спор грибов, вредной 
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растительности и других живых организмов, 
наносящих ущерб растениеводству и живот-
новодству и вызывающих ухудшение качества 
сельскохозяйственной продукции, материалов 
и изделий. Также они применяются для борьбы 
с паразитическими организмами и переносчи-
ками опасных заболеваний человека.

ПЛАМЯ, газообразная среда, в которой проис-
ходит взаимодействие горючего и окислителя 
в режиме горения, выделяется тепло, приво-
дящее к свечению и ионизации. П. классифи-
цируют по: агрегатному состоянию горючих 
веществ — П. газообразных, жидких, твердых 
и аэродисперсных реагентов; излучению — П. 
светящиеся, окрашенные, бесцветные; харак-
теру перемещения реакционной среды — П. 
ламинарные, турбулентные, пульсирующие; 
температуре — П. холодные, низкотемператур-
ные, высокотемпературные; скорости распро-
странения — П. медленные, быстрые; высоте 
— П. короткие, длинные; визуальному воспри-
ятию —  П. коптящие, прозрачные, цветные.

ПЛАН ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И  ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, комплекс документов, 
в которых на основе оценки возможной обста-
новки детализируется решение по реализации 
мероприятий, действиям органов управления 
и сил ГО; намечаются целесообразные спо-
собы и последовательность выполнения важ-
нейших задач, порядок взаимодействия, орга-
низация всех видов обеспечения и управления 
мероприятиями ГО. Федеральные органы 
исполнительной власти и организации разра-
батывают планы ГО; органы исполнительной 
власти субъектов РФ и органы местного само-
управления разрабатывают П.ГО и з.н. П.ГО 
и з.н. РФ разрабатывается МЧС России и пред-
ставляется на утверждение Президенту РФ.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОБЪЕКТА ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
комплект документов, разрабатываемых на 
основе решения руководителя объекта здра-
воохранения, в которых излагаются: задачи, 

возложенные на объект при ЧС; содержание 
мероприятий, выполняемых объектом в раз-
личных режимах деятельности и при различ-
ных ЧС; сроки их выполнения; исполнители; 
материально-техническое обеспечение; схемы 
оповещения и управления. Методическое ру-
ководство разработкой «П.д.о.з. в ЧС» обеспе-
чивается территориальным центром медицины 
катастроф (ТЦМК) и территориальным орга-
ном управления ГОЧС России по субъекту РФ). 
Основанием для разработки П.д.о.з. в ЧС яв-
ляется план-задание органа управления здра-
воохранением, которому подчиняется объект 
здравоохранения, и приказ главного врача —  
руководителя ГО объекта на разработку плана. 
В соответствии с планом-заданием определя-
ется финансирование проводимых мероприя-
тий отдельной строкой в бюджете объекта.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, документ, включающий в себя 
комплекс заблаговременно разработанных, 
взаимосвязанных социально-экономических, 
инженерно-технических, организационных 
и специальных мероприятий в области защи-
ты населения, объектов экономики и окружа-
ющей среды от стихийных и экологических 
бедствий, аварий и катастроф, эпидемий, 
эпизоотий и эпифитотий. Разработка пла-
нов предусматривается на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и объектовом 
уровнях.

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ АВА-
РИИ (ПЛА), документ, предусматривающий 
согласованные действия рабочих, застигну-
тых аварией в шахте, администрации шахты, 
горноспасательных частей и вспомогательных 
горноспасательных команд, направленных на 
вывод людей из аварийных выработок и зон 
и ликвидацию возникшей аварии. ПЛА состав-
ляется для каждой действующей горной выра-
ботки на все возможные аварии и доводится до 
сведения каждого исполнителя и всех работа-
ющих в шахте.
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ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ И  ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПЛАС), комплекс 
заблаговременно разработанных докумен-
тов, определяющих действия по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций. ПЛАС раз-
рабатывается в целях: определения возможных 
сценариев возникновения аварийной ситуации 
и ее развития; определения готовности органи-
зации к локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на опасном производственном объек-
те; планирования действий производственно-
го персонала и аварийно-спасательных служб 
(формирований) по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на соответствующих ста-
диях их развития; разработки мероприятий, на-
правленных на повышение противоаварийной 
защиты и снижение масштаба последствий 
аварий; выявления достаточности принятых 
мер по предупреждению аварийных ситуаций 
на объекте.

ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ И  ЛИКВИДАЦИИ 
ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖА-
РОВ (ПЛЛ), документ, регламентирующий 
действия работников ж.-д. транспорта в слу-
чаях возникновения пожароопасных ситуаций 
и пожаров в подвижном составе, имеющем ва-
гоны-цистерны со сжиженными углеводород-
ными газами; на ж.-д. станциях, перегонах, 
сливоналивных эстакадах; на путях промыш-
ленных предприятий, при проведении манев-
ровых работ, а также действия работников 
автозаправочных комплексов (АЗК) и авто-
заправочных станций (АЗС) по локализации 
и ликвидации пожароопасных ситуаций и по-
жаров. ПЛЛ разрабатывается и составляется 
в целях определения возможных пожароопас-
ных ситуаций, сценариев их развития, порядка 
действий работников по локализации и ликви-
дации пожароопасных ситуаций и пожаров, 
а также порядка взаимодействия работников 
АЗК, АЗС и ж.-д. транспорта с территори-
альными подразделениями пожарной охраны 
на соответствующих фазах развития пожара 
и конкретизации применяемых для этого тех-
нических средств. ПЛЛ состоит из текстовой 

и графической частей; разрабатывается с уче-
том прогноза возможного развития пожаро-
опасной ситуации и пожара в соответствии 
с требованиями действующих нормативных 
документов, утвержденных в установленном 
порядке.

ПЛАН МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, основной документ управления, 
определяющий деятельность ВСМК в ЧС. Он 
разрабатывается на всех уровнях ВСМК со-
ответствующими штабами службы на основе 
решения начальника службы при участии орга-
нов управления других федеральных органов 
исполнительной власти, принимающих учас-
тие в соответствии с возложенными на них 
обязанностями в ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС.

ПЛАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИ-
ДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРО-
ДУКТОВ (ПЛАРН), документ, определяющий 
меры и действия по предупреждению, своевре-
менному выявлению и ликвидации возможных 
ЧС, связанных с аварийным разливом нефти 
и нефтепродуктов. ПЛАРН разрабатывается 
организациями, осуществляющими разведку 
нефтяных месторождений, нефтедобычу, а так-
же транспортировку, хранение и переработку 
нефти и нефтепродуктов, для следующих объ-
ектов: плавучие и стационарные добывающие 
установки и нефтяные терминалы; трубопро-
воды прокачки нефти; нефтеналивные суда 
и баржи; железнодорожные составы (цистер-
ны); автоцистерны; стационарные объекты 
хранения нефти и нефтепродуктов.

ПЛАН РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ, комплекс заблаговременных и вза-
имосвязанных организационно-технических, 
инженерных, медико-санитарных и эвакуаци-
онных и иных мероприятий, направленных на 
защиту населения от угроз и опасностей ра-
диационного и химического характера. План 
является приложением к планам действий по 
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предупреждению и ликвидации ЧС, разраба-
тываемым на федеральном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях. Раз-
рабатывается заблаговременно и уточняется 
непосредственно на месте возникновения ЧС 
с выбросом радиоактивных и химически опас-
ных веществ.

ПЛАН ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (ПТП), документ, 
содержащий оперативно-тактическую харак-
теристику организации (объекта) и рекомен-
дации по тушению пожара и проведению АСР. 
В целях обеспечения готовности обслужива-
ющего персонала (сотрудников, работников) 
организаций, а также пожарных подразделе-
ний и АСФ к действиям по тушению пожаров 
и проведению АСР (действия по тушению по-
жаров) разрабатываются документы предвари-
тельного планирования действий по тушению 
пожаров. ПТП составляются на все объекты 
и сельские населенные пункты, находящие-
ся в районе выезда подразделений, входящих 
в ГПО, а также иные объекты (на усмотрение 
начальников ГПО).

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ, доку-
мент, в котором указаны эвакуационные пути 
и выходы, установлены правила поведения 
людей, а также порядок и последовательность 
действий обслуживающего персонала на объ-
екте при возникновении пожара. Учитывая 
важность П.э.п.п. для обеспечения безопас-
ности людей, необходимость его разработки 
и размещения в здании и сооружении раз-
личного назначения регламентируется рядом 
требований национальных стандартов, сводов 
правил, а также других нормативных докумен-
тов. На объекте с массовым пребыванием лю-
дей (кроме жилых домов), а также на объекте 
с рабочими местами на этаже для десяти и бо-
лее человек руководитель организации обеспе-
чивает наличие П.э.п.п.

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, разработка комплекса взаимосвязанных 

организационных, инженерно-технических, 
экономических и специальных мероприятий 
по предупреждению ЧС, снижению риска 
их возникновения и уменьшению возможно-
го масштаба. П.м. по п. ЧС осуществляется 
в рамках: перспективных и годовых планов 
социально-экономического развития; планов 
действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС; планов основных мероприятий по вопро-
сам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 
текущий год; федеральных и территориальных 
целевых программ по предупреждению ЧС.

ПЛАНИРУЕМОЕ ПОВЫШЕННОЕ ОБЛУ-
ЧЕНИЕ, разрешенное облучение персонала 
группы А выше установленных пределов доз 
при ликвидации или предотвращении ава-
рии в случае необходимости спасения людей 
и (или) предотвращения их облучения. П.п.о. 
допускается для мужчин старше 30 лет, не 
имеющих медицинских противопоказаний для 
работы с источниками ионизирующего излуче-
ния, лишь при их добровольном письменном 
согласии, после информирования о возможных 
дозах облучения и риске для здоровья. Пла-
нируемое облучение экипажей, находящихся 
в море судов с атомными энергетическими 
установками, личного состава аварийно-спа-
сательных и других специальных формиро-
ваний выше установленных пределов доз при 
ликвидации или предотвращении радиацион-
ных аварий и их последствий рекомендуется 
ведомственными документами, согласованны-
ми с Минздравом России.

ПЛЕЧО МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, рас-
стояние от места погрузки раненого (больного) 
на данный вид транспорта до пункта (места) 
назначения.

ПЛОСКОСТНАЯ И  ЛИНЕЙНАЯ ЭРОЗИИ, 
основные разновидности водной эрозии раз-
рушения (размыва) горных пород поверхност-
ными текучими водами. Водная эрозия —  один 
из наиболее распространенных генетических 
типов экзогенных геологических процессов. 
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Плоскостная эрозия —  послойный смыв (раз-
мыв) склоновых отложений (в основном 
элювиальных) рассредоточенным (рассеян-
ным) стоком в виде микроструй, образуемым 
дождевыми и талыми водами. Плоскостная 
эрозия приводит к разномерной постепенной 
послойной сработке склонов и формированию 
у основания склонов делювиальных шлейфов 
мощностью от 1–2 м до 1–20 м. Линейная эро-
зия —  разрушение (размыв) горных пород сос-
редоточенными водными потоками. Выделяет-
ся эрозия временных водотоков или овражная 
эрозия и постоянных водотоков —  речная или 
русловая. В результате развития овражной 
эрозии последовательно образуются промо-
ины, эрозионные рытвины, овраги. В речной 
эрозии выделяют глубинную и боковую. Глу-
бинная —  размыв берегов и расширение русла. 
Наиболее опасна боковая эрозия, средняя ее 
скорость может достигать нескольких метров 
и даже десятков метров в год. Часто наблюда-
ется катастрофическое ее проявление, когда 
в паводки при ливневых дождях или весен-
нем снеготаянии размыв берега происходит со 
скоростью до 20–30 м/сут. Развитие боковой 
эрозии нередко сопровождается активизацией 
оползней на речных склонах.

ПЛОТЫ НАДУВНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ, не-
самоходные плавающие средства, в которых 
в качестве плавательных опор используются 
надувные изолированные камеры. Предназ-
начены для коллективного спасения и сохра-
нения жизни людей, терпящих бедствие на 
воде.

ПЛЫВУНЫ, водонасыщенные дисперсные 
породы (грунты), способные к разжижению 
и переходу в текучее состояние с полной или 
частичной потерей несущей способности при 
действии внешних динамических нагрузок 
или при вскрытии их горными выработками; 
в строительной и горной практике — тонко- 
и мелкозернистые, пылеватые водоносные 
пески, которые при вскрытии котлованами 
и горными выработками плывут, а в скважинах 

поднимаются в виде пробки. Способность 
к разжижению наблюдается у тонкозернистых 
песков, пылеватых песков и супесей, глин. 
К динамическим нагрузкам, вызывающим 
разжижение, относятся вибрации, движение 
транспорта, работа механизмов, взрывы, за-
бивка свай, землетрясения, волноприбойные 
явления. Разжижение происходит также при 
вскрытии плывунов в результате проходки 
тоннелей, шахт, котлованов, карьеров. Разжи-
жение грунтов происходит быстро и неожи-
данно, представляет большую опасность для 
людей и хозяйственных объектов. Наиболее 
катастрофические последствия разжижения 
бывают при землетрясениях.

ПНЕВМОДОМКРАТЫ, аварийно-спасатель-
ный инструмент эластомерной конструкции, 
работающий при посредстве сжатого воздуха 
высокого давления и предназначенный для ве-
дения аварийно-спасательных работ.

ПОБОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУ-
ЧЕНИЕ, естественное электромагнитное поле, 
возникающие при работе компьютеров, элек-
трических установок и аппаратуры в штатных 
и аварийных ситуациях. Защита от П.э.м.и. 
осуществляется с помощью пассивного экра-
нирования установок, аппаратуры, кабелей 
и помещений или активного создания специ-
альных потоков электромагнитного излуче-
ния для подавления П.э.м.и. П.э.м.и. является 
вторичным, неизбежным спутником любых 
устройств, в которых протекает электрический 
ток заданных необходимых параметров.

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
(ПАВ), вещества, способные накапливаться 
(сгущаться) на поверхности соприкосновения 
двух тел, называемой межфазной поверхно-
стью, и образовывать слой повышенной кон-
центрации (адсорбционный слой). При этом 
адсорбция ПАВ из растворов уже при весьма 
малых концентрациях (десятые и сотые доли 
процента) приводит к резкому снижению по-
верхностного натяжения.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ, негативное явление, возни-
кающее в технических системах, в природной 
среде, живых организмах и в человеке в штат-
ных, аварийных и катастрофических условиях 
и приводящее к изменению и отклонению от 
их исходного (в т. ч. нормального) состояния 
за счет процессов деструкции, старения, дегра-
дации, износа и частичного разрушения. В ре-
зультате накопления П. нарушается способ-
ность изделия, объекта, системы, природной 
среды и человека выполнять установленную 
или естественную функцию. П., накапливае-
мые в сложных технических системах в про-
цессе их изготовления и функционирования, 
создают сложную цепочку неблагоприятных 
событий —  отказов, аварий и катастроф с ущер-
бом для самой системы, природной среды, опе-
раторов, персонала и населения.

ПОВТОРНОЕ ВОЗГОРАНИЕ, явление, при 
котором горючее вещество, погашенное с по-
мощью средств пожаротушения, повторно 
возгорается без источника воспламенения. 
Примером такого явления может служить воз-
горание металлического натрия, растительно-
го сырья в зернохранилищах и угля в шахтах.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА, комплекс ор-
ганизационных и инженерно-технических 
мероприятий, направленных на повышение 
способности объекта сохранять свои функци-
ональные возможности при воздействии деста-
билизирующих факторов в условиях мирного 
и военного времени. Устойчивое функциони-
рование объекта определяет его способность: 
предупреждать возникновение опасных про-
цессов, производственных аварий и катастроф 
в мирное и военное время; противостоять по-
ражающему воздействию; предотвращать или 
снижать риски штатной (нормальной) эксплу-
атации объектов, жизни и здоровью персонала; 
ограничивать материальный ущерб, а также 
обеспечивать восстановление нарушенного 
производства в минимально короткий срок 

и выпускать продукцию в запланированных 
объеме и номенклатуре.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МЕХАНИЗ-
МЫ, машины и механизмы, применяемые для 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
П.-р.м. делятся на механизмы прерывного 
(периодического) и непрерывного действия. 
К первым относятся автокраны, манипуляторы 
бортовые и крановые, автопогрузчики, аккуму-
ляторные погрузчики, самопогрузчики и др.; 
ко вторым —  конвейеры, транспортеры, элева-
торы и др. В системе гражданской защиты при 
проведении аварийно-спасательных и ремонт-
но-восстановительных работ для механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, разборки за-
валов, кроме того, используются грейферные 
краны, экскаваторы, автомобили-самосвалы, 
саморазгружающиеся железнодорожные ваго-
ны, пневматические установки и пр.

ПОДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПРЕСС-
НОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТОКСИЧ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ (ПЛЭХА ТВ), лаборатория 
для обнаружения, идентификации и количест-
венного определения АХОВ в воздухе и в воде 
при химических авариях и террористических 
актах. Лабораторией осуществляются отбор, 
консервация и доставка проб воздуха, воды 
и почвы на стационарную базу химико-ана-
литической лаборатории для их исследования 
методами газовой, ионной, жидкостной хрома-
тографии.

ПОДВИЖНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ППУ), 
специально подготовленное и оснащенное 
средствами связи место, размещаясь в кото-
ром, орган управления осуществляет свои 
функции в зоне ЧС. ППУ оборудуется на спе-
циальных машинах, автобусах, вертолетах 
и самолетах, в поездах, в кузовах-контейнерах 
(мобильный пункт управления —  МПУ). Типо-
вой состав ППУ, МПУ регионального уровня 
включает в себя следующие машины: кузова-
контейнеры экстренного реагирования; ком-
плексной разведки; оперативного управления; 
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руководителя; связи; специальной связи; обес-
печения питанием; электроснабжения; водо-
снабжения; контейнеровоз. Для работы ППУ 
в зоне ЧС ему придаются: мобильные средства 
обеспечения жизнедеятельности оперативной 
группы; мобильный информационно-управля-
ющий центр АИУС РСЧС; подвижный узел 
связи. Основные виды оборудования ППУ: 
комплекс средств связи; комплекс средств ав-
томатизации; комплекс средств разведки; ком-
плекс средств защиты, охраны и обороны; ком-
плекс средств обеспечивающих систем.

ПОДВОДНАЯ АВАРИЯ, опасное техноген-
ное происшествие на подводных морских 
(речных) объектах гражданского, промыш-
ленного и оборонного назначения (корабли, 
глубоководные аппараты, гидротехнические 
сооружения, нефтегазодобывающие устройст-
ва, нефтегазопроводы и др.), представляющее 
угрозу жизни и здоровью людей, приводящее 
к загрязнению окружающей среды. Примера-
ми крупнейших П.а. могут служить трагедии 
атомных подводных лодок «Комсомолец» 
(Норвежское море, 1989) и «Курск» (Баренце-
во море, 2000).

ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОДОЛАЗ-
НЫЕ РАБОТЫ, водолазные работы, связан-
ные с обеспечением строительства, ремонта 
и эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний. Независимо от вида сооружений водола-
зы привлекаются к обследованию грунта ак-
ваторий и подводных сооружений; равнению 
каменных постелей и оснований; наблюдению 
за укладкой массивов; устройству опалубки 
для сооружений и монолитного бетона; подго-
товке траншей; участию в укладке подводных 
трубопроводов и кабелей.

ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ, работы, осуществ-
ляемые под водой водолазами, обитаемыми 
и необитаемыми подводными аппаратами. Они 
разделяются на поисково-обследовательские, 
спасательные, корабельные, подводно-техни-
ческие, судоподъемные и специальные.

ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ ОСОБОГО (СПЕЦИ-
АЛЬНОГО) НАЗНАЧЕНИЯ, работы по поиску, 
подъему или уничтожению боеприпасов, в том 
числе химических; взрывные работы; работы 
по обеспечению научных исследований и ис-
пытаний новых образцов техники.

ПОДВОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ 
ОБЪЕКТ, суда, иные плавсредства, техниче-
ские средства, боеприпасы, а также элементы 
оборудования, установки, полностью или ча-
стично погруженные в воду, содержащие ради-
оактивные, химические отравляющие, взрыв-
чатые и другие опасные вещества, содержащие 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций 
на акваториях.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ, уровень профессионального обра-
зования, получаемый обучающимися в образо-
вательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образо-
вания и в научных организациях, при освоении 
программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре). К обуче-
нию по данным программам допускаются 
лица, имеющие высшее образование, подтвер-
жденное дипломом специалиста или магистра. 
Обучение по программе аспирантуры (адъюн-
ктуры) может осуществляться в очной и заоч-
ной формах обучения.

ПОДГОТОВКА К  ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, заблаговременное выпол-
нение мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории РФ от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера. Подготовка государства к веде-
нию ГО осуществляется в мирное время с уче-
том развития вооружения, военной техники 
и средств защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при 
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возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера.

ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУ-
АЦИЯМ НА АКВАТОРИЯХ, проведение за-
благовременных мероприятий по созданию на 
море и внутренних водных бассейнах России 
или на потенциально опасных морских (реч-
ных) объектах условий для защиты людей 
и материальных ценностей от поражающего 
воздействия источников чрезвычайных ситу-
аций, а также для обеспечения эффективных 
действий органов управления, сил и средств 
поиска и спасения на акваториях по ликвида-
ции на море и внутренних водных бассейнах 
России ЧС.

ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В  ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, целенаправ-
ленный процесс организации деятельности 
всех групп населения по овладению знания-
ми и умениями, а также приобретению пра-
ктических навыков по защите от опасностей, 
возникающих при ЧС и военных конфликтах. 
Подготовка населения в области ГО и ЧС ор-
ганизуется органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и органи-
зациями в рамках единой системы подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС и осу-
ществляется по соответствующим группам.

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ К РА-
БОТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ком-
плекс заблаговременно проводимых на объекте 
экономики мероприятий в целях снижения ри-
ска возникновения аварий и катастроф и обес-
печения работы объекта в условиях возмож-
ных ЧС. На объектах мероприятия по П.о.э. к. 
р. в ЧС проводятся руководителями объектов 
и осуществляются под контролем соответст-
вующих органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления 
и территориальных органов управления ГОЧС. 
Необходимый уровень П.о.э. к.р. в ЧС дости-
гается заблаговременным осуществлением 

комплекса инженерно-технических, техноло-
гических и организационных мероприятий, 
направленных на максимальное снижение воз-
действия поражающих факторов ЧС.

ПОДГОТОВКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, спе-
циализированный процесс усвоения психо-
логической составляющей профессиональной 
деятельности, осуществляемый в единстве 
с формированием и развитием профессио-
нально важных качеств. П.п. в МЧС России 
реализуется в целостной системе психолого-
педагогических мероприятий, направленных 
на усвоение знаний, формирование навыков 
и умений в области психологии, формирова-
ние и развитие профессионально важных ка-
честв сотрудника, необходимых для эффек-
тивного осуществления профессиональной 
деятельности, сохранения профессионального 
здоровья и продления профессионального дол-
голетия. П.п. функционирует в двух системах: 
с одной стороны, П.п. является неотъемлемой 
частью системы психологического сопрово-
ждения деятельности специалистов МЧС Рос-
сии, с другой стороны —  частью системы про-
фессиональной подготовки, структура которой 
определяет виды П.п.: П.п. при первоначаль-
ном обучении/повышении квалификации; П.п. 
в рамках служебной подготовки. При проведе-
нии мероприятий П.п. применяются активные 
методы обучения: проблемный и интерактив-
ный. Формами ведения П.п. являются: лекции, 
практические занятия, социально-психологи-
ческие тренинги.

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИ-
ЦИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, комплекс 
мероприятий, организуемых на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
в целях формирования и совершенствования 
профессиональных компетенций руководи-
телей медицинских формирований путем по-
вышения их квалификации и при проведении 
групповых упражнений, летучек, тактико-спе-
циальных учений на базе медицинских обра-
зовательных организаций, центров медицины 
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катастроф, а также в учреждениях-формиро-
вателях.

ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ, комплекс мероприятий, орга-
низуемых в рамках непрерывного професси-
онального образования в целях повышения 
теоретических знаний и умений руководящего 
состава ВСМК. Выполнение задач, решаемых 
службой медицины катастроф при ликвидации 
медико-санитарных последствий различных 
ЧС, в значительной степени зависит от уров-
ня подготовки руководящего состава органов 
управления, формирований и учреждений 
ВСМК различной подчиненности.

ПОДГОТОВКА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКО-
ГО ПЕРСОНАЛА И ВРАЧЕЙ ПО ОСНОВАМ 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, проводится 
в процессе обучения в медицинских образова-
тельных организациях в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности. Медицина 
катастроф» по образовательным программам 
среднего и высшего профессионального об-
разования, которые включают в себя: общие 
вопросы организации РСЧС и ВСМК; медико-
тактическую характеристику различных ЧС; 
организацию лечебно-эвакуационного обес-
печения населения при ликвидации последст-
вий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
террористических актов и вооруженных кон-
фликтов.

ПОДГОТОВКА СТРАНЫ К  ОБОРОНЕ, ком-
плекс мероприятий, проводимых государством 
в мирное и военное время в целях обеспечения 
его военной безопасности и своевременной 
реализации военного, военно-экономического 
и духовного потенциала для устранения аг-
рессии. Включает в себя: подготовку ВС РФ, 
других войск и воинских формирований, эко-
номики и населения страны; оперативное обо-
рудование территории страны; подготовку ГО 
страны и другие меры по укреплению оборо-
носпособности государства.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ К ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЮ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ, комплекс заблаговременно проводимых 
на территориях субъектов РФ экономических, 
организационных, инженерно-технических 
и специальных мероприятий в целях обеспече-
ния безопасности населения, объектов экономи-
ки и окружающей среды в ЧС. При подготовке 
территории предусматриваются: разработка 
и реализация системы оповещения населения 
о возможных опасностях и угрозах, основанной 
на организационно-технических объединениях 
оперативно-дежурных служб органов управле-
ния ГОЧС, каналов управления и связи, обеспе-
чивающих передачу команд управления и рече-
вой информации в ЧС; отработка организации 
эвакуации населения из зон катастрофического 
затопления, радиоактивного загрязнения и хи-
мического заражения и в других случаях воз-
никновения сохраняющейся длительное время 
опасности; подготовка защищенных инженер-
ных сооружений для укрытия населения, на-
копление фонда убежищ и укрытий, по своим 
защитным свойствам и условиям обитания 
отвечающих современным требованиям; меры 
по обеспечению радиационной и химической 
защиты, включающие создание необходимых 
запасов для населения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) и средств 
защиты кожи, а также отработку организации 
радиационной и химической защиты с ис-
пользованием защитных сооружений ГО всех 
типов; отработка организации осуществления 
в ЧС лечебно-профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение или ослабление поражающего 
воздействия источников ЧС и непосредственно 
ЧС на людей, оказание пострадавшим медицин-
ской помощи, обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия в районах ЧС и ме-
стах размещения эвакуированного населения; 
подготовка населения в области защиты от ЧС.

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, состояние готовности 
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системы жизнеобеспечения населения в ЧС 
к действиям в условиях прогнозируемых или 
возможных ЧС. Подготовленность к устой-
чивому функционированию системы жизне-
обеспечения населения в ЧС определяется 
совокупностью свойств, которыми должна об-
ладать эта система.

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ге-
нерация и анализ возможных альтернатив ре-
шений; качественная и количественная оценка 
и выбор альтернатив, ведущих к достижению 
стратегических и тактических целей и задач 
оптимизации всех разнообразных критериев, 
факторов, неопределенностей и противоречи-
вых требований. Противоречивость и неопре-
деленность являются неотъемлемой частью 
процессов принятия решений и обоснования 
методов П.п.р. Эти неопределенности приня-
то разделять на три класса, связанных с: не-
полнотой знаний о проблеме, по которой при-
нимается решение; невозможностью четкого 
учета связности и несвязности реакций людей, 
объектов техносферы и окружающей среды 
с нашими действиями; неточным пониманием 
своих целей лицом, принимающим решения, 
и участниками процессов поддержки принятия 
решения.

ПОДДЕРЖКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, система 
приемов, направленных на оказание помощи 
человеку, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, в целях снижения интенсивности 
психологических реакций и актуализации лич-
ностных ресурсов получателя. П.п. осуществ-
ляется с учетом актуального эмоционального 
состояния нуждающегося в П.п. П.п. может 
оказываться человеком, не имеющим психоло-
гического образования, но прошедшим специ-
альный курс обучения по оказанию П.п.

ПОДЖОГ, (юрид.), возгорание в результате 
умышленных действий с нанесением ущерба 
имуществу с использованием огня. Крими-
нология различает: П. имущества (страховое 
мошенничество); П. по страсти (пиромания, 

убийство); П. по сексуальным мотивам; П. по 
мировоззренческим соображениям, как месть, 
зависть и как преступление для сокрытия дру-
гих деяний. Уголовное право всегда выделяло 
П. в самостоятельный состав преступления 
и карало как одно из самых тяжких. Такой под-
ход сохранился в ряде государств до сих пор.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ, разновидность защитных 
сооружений, возводимых в толще земных 
пород (грунтов) горными или специальными 
способами без нарушения массива породы по 
контуру выработки. Применяются для разме-
щения пунктов управления, узлов связи, воен-
ной техники, военных складов, военных заво-
дов, а также для коллективной защиты личного 
состава войск и населения. По современным 
взглядам П.с. для з.н. целесообразно приме-
нять для размещения атомных электростанций, 
ядерных материалов, радиоактивных отходов 
после их переработки и конденсирования и т. п.

ПОДПОР, подъем уровня воды, возникаю-
щий вследствие преграждения или стеснения 
русла водотока или изменения условий стока 
подземных вод. Подпор возникает вследствие 
создания искусственных сооружений (плотин, 
мостовых переходов и др.) и появления есте-
ственных препятствий в виде сужений русел, 
ледовых заторов и зажоров, резких поворотов 
потока, подъемов дна и повышения уровня 
воды в водоприемнике. Характеристиками 
подпора являются высота поднятия уровня 
по сравнению с естественными условиями 
и расстояние, на которое он распространяется. 
Он может быть постоянным, например, при 
создании плотин, дамб, насыпей, и времен-
ным — при сезонных или кратковременных 
колебаниях уровня в водоприемнике. Подпор 
в подземных водах может возникать за счет 
барражирования потоков заглубленными эле-
ментами конструкций зданий и сооружений, 
при создании противофильтрационных завес, 
при кольматации грунтов на границах областей 
фильтрации и т. п.
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ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, тер-
ритории с измененными или нарушенными 
в результате хозяйственной деятельности гео-
логической средой, природным ландшафтом, 
поверхностной гидросферой. П.т. связаны с: 
горнодобывающей деятельностью — подзем-
ной добычей; горными выработками, открытой 
разработкой полезных ископаемых в карьерах 
и разрезах; эксплуатацией месторождений 
нефти и газа, подземных вод; деятельностью 
по переработке, транспортировке и хранению 
сырья; созданием, заполнением и эксплуатаци-
ей водохранилищ. Наиболее интенсивно фор-
мирование П.т. происходит в районах добычи 
и переработки полезных ископаемых.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПО-
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ, общественные учрежде-
ния ДПО, созданные по инициативе граждан 
и (или) юридических лиц —  общественных объ-
единений для участия на добровольной осно-
ве в деятельности по предупреждению и (или) 
тушению пожаров. Подразделения ДПО (ДПК, 
ДПД) создаются для участия в предупрежде-
нии и тушении пожаров на определенной тер-
ритории (в том числе на территориях сельского 
поселения, муниципального образования, ор-
ганизации).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, самостоятельные 
структурные подразделения ФПС, обеспечива-
ющие выполнение возложенных на нее задач. 
К подразделениям ФПС относятся: подразде-
ления, созданные в целях обеспечения профи-
лактики пожаров и (или) их тушения в орга-
низациях (объектовые подразделения ФПС); 
подразделения, созданные в целях организа-
ции профилактики и тушения пожаров в ЗАТО, 
а также в особо важных и режимных органи-
зациях (специальные и воинские подразделе-
ния ФПС); подразделения, созданные в целях 
организации профилактики и тушения пожа-
ров в населенных пунктах (территориальные 
подразделения ФПС); подразделения, создан-
ные в целях охраны имущества организаций 

от пожаров на договорной основе (договорные 
подразделения ФПС). Организационная струк-
тура, полномочия, задачи, функции, порядок 
деятельности ФПС определяются уставом или 
положением о соответствующем подразделе-
нии ФПС, утверждаемым в установленном 
порядке.

ПОДРЫВНЫЕ СРЕДСТВА, применяемые 
для производства взрыва подрывные заряды 
(в шашках, брикетах и т. п.) и средства взрыва-
ния (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, 
запалы, огнепроводные шнуры, детонирующие 
шнуры, зажигательные трубки, взрыватели, 
терочные воспламенители). При производстве 
подрывных работ используются также источ-
ники тока (подрывные машинки, аккумулято-
ры и т. п.), контрольно-измерительные прибо-
ры и др.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) ТРЕБО-
ВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
документальное удостоверение соответствия 
продукции или иных объектов, процессов 
проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров. Подтверждение соот-
ветствия объектов защиты (продукции) тре-
бованиям пожарной безопасности на террито-
рии РФ осуществляется в добровольном или 
обязательном порядке, установленном законо-
дательством РФ.

ПОДТОПЛЕНИЕ, комплексный гидрогеологи-
ческий и инженерно-геологический процесс, 
при котором происходит повышение уровней 
(напоров) подземных вод и (или) влажности 
грунтов, превышающее принятые для дан-
ного вида застройки критические значения 
и нарушающее требуемые условия строитель-
ства и эксплуатации объектов. В процессе 
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строительного освоения территории происхо-
дят существенные изменения геологической 
среды, в частности происходит процесс техно-
генного подтопления, приводящий, в свою оче-
редь, к возникновению новых или активизации 
существующих, опасных для строительства 
и эксплуатации сооружений, гидрогеологиче-
ских и геологических процессов. П. террито-
рий развивается под действием техногенных 
и, частично, естественных факторов. При П. 
в результате нарушения водного режима и ба-
ланса территории происходит направленное 
повышение уровня грунтовых вод, достигаю-
щее критических значений, нарушающих нор-
мальные условия эксплуатации зданий и соо-
ружений и требующих применения защитных 
мероприятий.

ПОЖАР, неконтролируемый процесс горения, 
причиняющий материальный ущерб, вред жиз-
ни и здоровью людей, интересам общества, 
государства и природе. П. классифицируют по 
различным признакам: по месту возникнове-
ния (на промышленном объекте, в жилой зоне, 
пожары лесной и степной, П. в шахте (уголь-
ной), П. газового фонтана, П. на нефтедобыва-
ющей скважине, П. на транспорте и т. д.); по 
виду (локальный, объемный); по фазам разви-
тия пожара (начальная, развивающаяся и раз-
витая); по сложности (на условные номера 
(ранги) пожаров, присваиваемые РТП с учетом 
возможностей подразделений, привлекаемых 
к тушению П.); по возможности визуального 
обнаружения (закрытый (внутренний) и от-
крытый); по причинам возникновения (техно-
генный, бытовой, от поджога, неосторожного 
обращения с огнем, от природных явлений 
(молния, камнепад, извержение вулкана, паде-
ние метеорита и т. д.).

ПОЖАР ПРИРОДНЫЙ, неконтролируемый 
процесс горения, стихийно возникающий 
и распространяющийся в окружающей среде. 
К П.п. относятся лесные и торфяные пожары. 
Разделение по видам пожаров вызвано ярко вы-
раженными отличительными особенностями 

физики горения, характера распространения 
и способов тушения. Эти особенности, в свою 
очередь, обусловлены характеристиками ра-
стительного горючего материала, рельефом 
местности, пожарной опасностью по услови-
ям погоды. Если пожар охватывает различные 
компоненты географического ландшафта, то 
выделяют ландшафтный пожар.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, состояние за-
щищенности личности, имущества, общества 
и государства от пожаров. Обеспечение П.б. 
является одной из важнейших функций госу-
дарства, которое реализует эту функцию путем 
создания системы обеспечения пожарной без-
опасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕСТ МАС-
СОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, обеспе-
чивается комплексом дополнительных мер, 
направленных в первую очередь на создание 
условий для беспрепятственной эвакуации 
людей в безопасную зону в случае возникно-
вения пожара. Учитывая, что места массового 
пребывания людей могут располагаться как 
в зданиях, сооружениях, так и вне зданий, со-
оружений, обеспечение пожарной безопасно-
сти для таких мест имеет свои особенности. 
В зданиях и сооружениях с учетом наличия 
в них мест массового пребывания людей на 
этапах проектирования и строительства в со-
ответствии с нормативными документами по 
техническому регулированию в области по-
жарной безопасности определяются объемно-
планировочные и конструктивные решения, 
а также набор систем и средств противопожар-
ной защиты. На этапе эксплуатации основным 
нормативным документом являются Правила 
противопожарного режима в РФ, на основе ко-
торых реализуется комплекс организационно-
технических мероприятий.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 
ЗАЩИТЫ, состояние объекта защиты, харак-
теризуемое возможностью предотвращения 
возникновения и развития пожара, а также 
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воздействия на людей опасных факторов по-
жара. П.б.о.з. зависит от параметров состояния 
окружающей среды (давления, температуры, 
влажности воздуха и т. д.). Каждый объект 
защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, целями создания ко-
торой являются: предотвращение распростра-
нения пожара; обеспечение безопасности лю-
дей и защита имущества при пожаре.

ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА, количество тепла, 
которое может выделиться при сгорании опре-
деленной массы горючих веществ и матери-
алов, находящихся в помещении или здании 
при пожаре. П.н. является количественным 
показателем, характеризующим продолжи-
тельность и интенсивность возможного пожа-
ра. П.н. разделяют на временную и постоян-
ную пожарную нагрузку. Во временную П.н. 
включают горючие и трудногорючие вещества 
и материалы, обращающиеся в помещениях 
(производствах), в том числе технологическое 
и санитарно-техническое оборудование, мате-
риалы, находящиеся в расходных складах, ме-
бель и др. При определении категорий зданий, 
сооружений и помещений, а также наружных 
установок по пожарной и взрывопожарной 
опасности под «П.н.» понимается количест-
во тепла, отнесенное к площади размещения 
находящихся в помещении горючих и трудно-
горючих веществ и материалов (удельная вре-
менная П.н.). В постоянную П.н. включают 
горючие вещества и материалы, находящиеся 
в строительных конструкциях. Допускается 
определять П.н. в единицах массы (кг) на еди-
ницу площади (м2) пола. Приведенная к древе-
сине на единицу площади тепловоспринимаю-
щих ограждающих строительных конструкций 
помещения величина П.н. используется при 
прогнозировании последствий пожара для 
строительных конструкций и технико-эконо-
мическом обосновании противопожарных ме-
роприятий.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ, возможность 
возникновения и (или) развития пожара. 

В строительстве П.о. здания (сооружения, по-
мещения, пожарного отсека) определяется как 
состояние объекта, характеризуемое вероятно-
стью возникновения пожара и величиной ожи-
даемого ущерба. При этом ожидаемый ущерб 
определяется возможностью причинения его 
опасными факторами пожара, в том числе их 
сопутствующими проявлениями.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МА-
ТЕРИАЛОВ, совокупность свойств, характе-
ризующих их способность к возникновению 
и распространению горения. Следствием горе-
ния, в зависимости от его скорости и условий 
протекания, может быть пожар (диффузионное 
горение) или взрыв (дефлаграционное горение 
предварительно перемешанной смеси горю-
чего с окислителем). Перечень показателей, 
характеризующих пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов, определяется показате-
лями, выбор которых зависит от агрегатного 
состояния вещества (материала) и условий его 
применения.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕСНОГО ФОН-
ДА, состояние лесного фонда, характеризу-
емое вероятностью лесного пожара (риском 
возникновения пожара) и величиной ожида-
емого ущерба, которое определяется типами 
леса и лесных участков, их природными и дру-
гими особенностями, учитывающими состав, 
количество и распределение горючих матери-
алов, а также в значительной степени содержа-
ние влаги в этих материалах. Участки лесного 
фонда характеризуются различной пожарной 
опасностью и распределяются по степени по-
жарной опасности на V классов.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИ-
ТЫ, состояние объекта защиты (сооружения, 
помещения, пожарного отсека), характеризуе-
мое возможностью возникновения и развития 
пожара, а также воздействия на людей и иму-
щество опасных факторов пожара (ОФП). Риск 
возникновения пожара находится в прямой за-
висимости от показателей П.о.о.з., к которым 
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относят: вероятность возникновения пожара 
в здании в год; ожидаемые материальные и со-
циальные потери; вероятность гибели (травми-
рования) людей при пожаре; вероятность того, 
что площадь горения и материальный ущерб 
от пожара превысят заданные величины; по-
жар распространится на здания, смежные 
с рассматриваемым объектом; на объекте мо-
жет погибнуть более пяти человек; расчетное 
(фактическое) время эвакуации превысит вре-
мя блокирования ОФП путей эвакуации и др. 
Показатели П.о.о.з. устанавливаются расчет-
ным путем, а в ряде случаев —  на основе ста-
тистических данных о пожарах.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, совокупность со-
зданных в установленном порядке органов 
управления, подразделений и организаций, 
предназначенных для организации профилак-
тики пожаров, их тушения и проведения воз-
ложенных на них АСР. П.о. подразделяется на 
следующие виды: ГПС (в составе ФПС и про-
тивопожарной службы субъектов РФ); муни-
ципальная пожарная охрана; ведомственная 
пожарная охрана; частная пожарная охрана; 
добровольная пожарная охрана. Координация 
деятельности всех видов П.о. возложена на 
ФПС МЧС России. Основными задачами П.о. 
являются: организация и осуществление про-
филактики пожаров; спасение людей и иму-
щества при пожарах; оказание первой помощи 
пострадавшим; организация и осуществление 
тушения пожаров и проведения АСР.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, совокупность сил 
и средств подразделений пожарной охраны, 
созданных для защиты сельских поселений 
от пожаров. Характеризуется следующими 
особенностями: необходимостью создания 
боеспособной пожарно-сторожевой охраны 
и ДПД, оснащенных механизированными 
средствами пожаротушения, находящимися 
в постоянной готовности; созданием условий 
для своевременного оповещения дежурного 
состава пожарно-сторожевой охраны и ДПД, 

членов добровольных пожарных дружин и на-
селения для быстрой доставки к месту пожара 
средств тушения, имеющихся в населенном 
пункте; обеспечением населенного пункта, 
отдельных объектов и общественных постро-
ек водой для пожаротушения; привлечением 
для тушения пожаров ближайших пожарных 
подразделений, а также мобилизацией сил 
и средств соседних сельских поселений и хо-
зяйств на тушение пожаров; необходимостью 
обеспечения единого квалифицированного ру-
ководства тушением пожаров.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО, объект пожарной охра-
ны, в котором расположены: помещения для 
хранения пожарной техники и ее техниче-
ского обслуживания; служебные помещения 
для размещения личного состава; помещение 
для приема извещений о пожаре; технические 
и вспомогательные помещения, необходимые 
для выполнения задач, возложенных на пожар-
ную охрану.

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, оборудова-
ние, входящее в состав коммуникаций пожа-
ротушения, а также средства технического об-
служивания этого оборудования. П.о. включает 
в себя: пожарные гидранты, пожарные колон-
ки, пожарные краны, напорные, напорно-вса-
сывающие и всасывающие пожарные рукава, 
соединительные головки; рукавные переход-
ники, пожарные рукавные водосборники, по-
жарные рукавные разветвления, рукавные мо-
стики, рукавные зажимы, рукавные задержки, 
рукавные кассеты, рукавные катушки, рукав-
ные колена; всасывающие сетки; гидрант-ко-
лонки; ручные и лафетные пожарные стволы; 
гидроэлеваторы; пожарные пеногенераторы 
и пеносмесители; рукавонавязочные машины; 
рукавомоечные машины; ключи соединитель-
ных головок.

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ, совокупность превентив-
ных мер, направленных на обеспечение без-
опасности людей, исключение возможности 
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возникновения пожаров и ограничение их 
последствий, а также создание условий для 
успешного тушения пожаров. Организация 
и осуществление П.-п.д. является одной из 
основных задач пожарной охраны. Осущест-
вление П.-п.д. основано на выполнении требо-
ваний пожарной безопасности, содержащихся 
в нормативных правовых актах РФ и норматив-
ных документах по пожарной безопасности.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
специальная техническая, научно-техническая 
и интеллектуальная продукция, предназначен-
ная для обеспечения пожарной безопасности, 
в том числе пожарная техника и пожарное обо-
рудование, пожарное снаряжение, ОТВ и огне-
защитные вещества, средства специальной свя-
зи и управления, программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных, а также 
иные средства предупреждения и тушения по-
жаров. Под П.-т.п. понимают вещества, матери-
алы и изделия промышленного производства, 
основное назначение которых —  выполнение од-
ной или нескольких функций: предотвращение 
возникновения пожара; обеспечение безопас-
ности людей и имущества при пожаре; туше-
ние пожаров; управление силами и средствами 
при пожаре; выполнение других специальных 
функций. Кроме того, к П.-т.п. относятся и из-
делия, вещества и материалы промышленного 
производства, основное назначение которых, 
использование в качестве комплектующих и за-
пасных частей узлов и деталей; применение для 
испытаний и эксплуатации П.-т.п.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
(ПТВ), комплект, состоящий из: пожарного 
оборудования; ручного пожарного инстру-
мента (багор, крюк, топор, лом), пожарно-
го ручного немеханизированного и ручного 
механизированного инструмента; пожарных 
спасательных устройств (ручная и выдвижная 
пожарные лестницы, лестницы-штурмовки, 
лестницы-палки, составная пожарная лестни-
ца, спасательный рукав, спасательные прыжко-
вые матрац и полотно, спасательная веревка); 

средств индивидуальной защиты пожарных 
(изолирующий противогаз, дыхательные ап-
параты, респиратор, пожарный пояс и поясной 
карабин, газохимзащитный, радиационноза-
щитный, теплозащитный, теплоотражатель-
ный костюмы, боевая одежда пожарного); 
технических устройств для пожарных машин 
в соответствии с их назначением. Комплекта-
ция пожарных автомобилей ПТВ определяется 
действующими приказами и нормативами.

ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ (ПА), оператив-
ные транспортные средства на базе автомо-
бильных шасси, оснащенные ПТВ, пожарным 
оборудованием, используемым при тушении 
пожаров и проведении АСР. На ПА распро-
страняются требования ГОСТ Р 50 574-2002, 
устанавливающего цветографические схемы, 
надписи, световые и звуковые сигналы для 
транспортных средств (автомобили, автобу-
сы, мотоциклы) специальных и оперативных 
служб. Для указанного транспорта принята 
единая графическая схема, формируемая ос-
новным и контрастирующим цветом, которы-
ми для пожарной охраны являются, соответст-
венно, красный и белый. Аналогично другим 
транспортным средствам оперативных и спе-
циальных служб ПА оборудуются специальны-
ми световыми сигнальными маячками синего 
цвета. Общие требования к ПА определены 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» (в ред. Федерального зако-
на от 10.07.2012 № 117-Ф3).

ПОЖАРНЫЙ, 1) профессия лиц, занимаю-
щихся пожарным делом (в настоящее время 
П. называют сотрудников, военнослужащих 
и работников ГПС и различных видов пожар-
ной охраны, созданных и создаваемых в соот-
ветствии с законодательством РФ). Впервые 
применительно к названию представителя 
профессии слово «П.» было официально вве-
дено в русский язык в 1881; 2) низшая долж-
ность в пожарной охране. Согласно современ-
ным представлениям П. — работник пожарной 
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части (команды), выполняет обязанности опре-
деленного номера боевого расчета пожарного 
автомобиля, осуществляет специальные рабо-
ты на пожаре. В промежутках между выездами 
по тревоге П. выполняет функции постового 
в пожарном депо либо дозорного на охраняе-
мом пожарной частью объекте и т. п.

ПОЖАРНЫЙ КАРАУЛ, личный состав по-
жарного подразделения, который осуществ-
ляет караульную службу в течение дежурства 
с использованием пожарной техники этого 
подразделения. П.к. в составе двух и более 
отделений на пожарных автомобилях явля-
ется основным тактическим подразделением 
пожарной охраны для выполнения основной 
задачи при тушении пожаров. Численность 
личного состава П.к. определяется штатами 
подразделения в зависимости от количества 
и типа основных и специальных пожарных ав-
томобилей, которая при необходимости в уста-
новленном порядке может быть увеличена лич-
ным составом других караулов подразделения, 
а также личным составом других подразделе-
ний гарнизона пожарной охраны.

ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК, часть здания и сооруже-
ния, выделенная противопожарными стенами 
и противопожарными перекрытиями или по-
крытиями, с пределами огнестойкости кон-
струкции, обеспечивающими нераспростра-
нение пожара за границы П.о. в течение всей 
продолжительности пожара.

ПОЖАРНЫЙ ПОЕЗД, ж.-д. состав, оснащен-
ный насосным агрегатом, запасом ОТВ и ПТВ 
для выполнения поставленных задач по туше-
нию пожаров объектов, расположенных вбли-
зи ж.д., и подвижного состава ж.д.

ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, 1) место на территории 
объекта или в здании, где личный состав по-
жарной охраны (либо постовой) выполняет 
возложенные на него обязанности по контролю 
за соблюдением гражданами или работниками 
объекта противопожарного режима. Для П.п. 

устанавливаются границы и порядок несения 
дежурства. В целях повышения оперативности 
П.п. может быть придана пожарная техника 
либо осуществляется дежурство на пожарных 
(оперативных) автомобилях; 2) специальное 
помещение объекта защиты с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала, оборудо-
ванное приборами контроля состояния средств 
пожарной автоматики.

ПОЖАРНЫЙ ПРИЦЕП, транспортируемое 
средство для доставки к месту вызова, туше-
ния пожаров и проведения АСР переносных 
пожарных мотопомп, ПТВ, емкостей с ОТВ 
и пожарного оборудования. П.п. подразделя-
ются на: пожарный аварийно-спасательный 
прицеп; пожарный прицеп газового тушения; 
пожарный прицеп дымоудаления; пожарный 
прицеп комбинированного тушения; прицеп 
отогрева пожарной техники; пожарный при-
цеп порошкового тушения; пожарный прицеп 
природоохранного назначения (ликвидация по-
жара в условиях радиоактивного заражения); 
пожарный прицеп природоохранного назначе-
ния (ликвидация пожара в условиях химиче-
ского заражения); пожарный прицеп-цистерна; 
пожарный рукавный прицеп.

ПОЖАРНЫЙ РИСК, мера возможной реали-
зации пожарной опасности объекта защиты 
и ее последствий для людей и материальных 
ценностей. В общем случае риск —  частота ре-
ализации опасностей определенного класса. 
П.р. может быть определен как частота (раз-
мерность — обратное время) или вероятность 
возникновения одного события при наступле-
нии другого события. Под «опасностью» в об-
щем случае понимается явление (природное 
или техносферы), при котором возможно воз-
никновение явлений или процессов, способ-
ных поражать людей, наносить материальный 
ущерб от пожара, разрушительно действовать 
на окружающую среду.

ПОЖАРООПАСНАЯ (ВЗРЫВООПАСНАЯ) 
ЗОНА ,  часть замкнутого или открытого 
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пространства, в пределах которого постоянно 
или периодически обращаются горючие ве-
щества и в котором они могут находиться при 
нормальном режиме технологического процес-
са или его нарушении (аварии). Классификация 
пожароопасных и взрывоопасных зон применя-
ется для выбора электротехнического и другого 
оборудования по степени их защиты, обеспечи-
вающей их пожаровзрывобезопасную эксплу-
атацию в указанной зоне, и осуществляется 
в соответствии с требованиями технических 
регламентов, национальных стандартов и ПУЭ.

ПОЖАРООПАСНАЯ СРЕДА, пространство, 
в котором возможно образование горючей сре-
ды, а также появление источника зажигания 
достаточной мощности для возникновения по-
жара. Исходя из возможности возникновения 
П.с., размеров внутри и вне технологического 
оборудования, установок, сооружений и поме-
щений, осуществляют категорирование зда-
ний, сооружений и помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности, классификацию 
пожароопасных (взрывоопасных) зон для вы-
бора вида и степени защиты электрооборудо-
вания и т. п. Для контроля за опасностью таких 
сред, а также для предотвращения возможно-
сти их нежелательного возникновения приме-
няется комплекс специальных организацион-
ных и технических мероприятий.

ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ, работы, свя-
занные с применением ЛВЖ и ГЖ (в том числе 
горючих лаков, красок, клея, мастик, полимер-
ных материалов и битума), с очисткой и под-
готовкой к ремонту резервуаров для хранения 
ЛВЖ и ГЖ, а также огневые, паяльные, газос-
варочные и электросварочные работы и ра-
боты по резке металлов, сопровождающиеся 
образованием искр.

ПОЖАРОСТОЙКОЕ СТЕКЛО, элемент запол-
нения светопрозрачных конструкций, служа-
щих для ограждения или разделения объемов 
(помещений) зданий и сооружений и препят-
ствующих распространению пожара в другие 

помещения (отсеки) в течение нормируемого 
времени. П.с. должно обеспечивать время со-
противления воздействию пожара до наступ-
ления одного или нескольких предельных со-
стояний по пожаростойкости. Предельными 
состояниями (показателями) пожаростойко-
сти стекла являются: потеря целостности (Е); 
потеря теплоизолирующей способности (I); 
превышение допустимой величины плотности 
потока теплового излучения (W).

ПОЖАРЫ РУДНИЧНЫЕ (ПОДЗЕМНЫЕ), 
пожары, возникающие непосредственно 
в горных выработках (подземных и открытых) 
и в массиве полезного ископаемого. К пожарам 
рудничным относятся пожары и в надшахтных 
зданиях, на складах полезного ископаемого 
и т. д., которые могут распространиться на вы-
работки или отравить в них атмосферу газоо-
бразными продуктами горения.

ПОИСК И  СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ, 
важнейшая часть аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, представляющая 
собой совокупность мер по перемещению лю-
дей из зоны воздействия опасных факторов 
ЧС и их вторичных проявлений или защите 
людей от воздействия этих факторов, в том чи-
сле с использованием средств индивидуальной 
защиты и защитных сооружений (укрытий). 
П.и с.п. в зоне ЧС, оказание им первой помо-
щи и подготовка к эвакуации в безопасные 
районы проводятся аварийно-спасательными 
формированиями.

ПОИСКОВАЯ СОБАКА, собака, предназна-
ченная для поиска и спасения людей в ходе 
проведения поисково-спасательных работ. 
П.с. состоят на службе в поисково-спаса-
тельных кинологических расчетах поиско-
во-спасательных формирований МЧС Рос-
сии, кинологических расчетах МВД России 
и других федеральных органов исполнитель-
ной власти и организаций. Главная задача П.с. 
— отыскать человека (объект) и обозначить 
находку лаем. Основными направлениями 
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использования П.с. являются: поиск людей 
(чаще всего — детей и пожилых) в природ-
ной среде (лес, пересеченная местность, бо-
лота, малонаселенные районы); поиск людей 
в техногенной среде (оказавшихся в завалах 
разрушенных зданий и сооружений в резуль-
тате взрывов, техногенных и природных ката-
клизмов); поиск людей оказавшихся в завалах 
в результате схода лавин и селей. Кроме того, 
П.с. используются при поиске взрывчатых 
веществ и устройств, мин, гранат, а также на-
ркотических средств.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ГРУППА, по-
дразделение, формируемое из личного состава 
ПСС (РПСО и его филиалов) для поиска и об-
наружения в труднодоступных местах людей, 
экипажей поврежденных (аварийных) ЛА, 
спускаемых аппаратов космических кораблей 
и оказания им помощи.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЧС 
РОССИИ (ПСС МЧС РОССИИ), совокупность 
органов управления, сил и средств, предназ-
наченных для решения задач по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, функционально объ-
единенных в единую систему, основу которой 
составляют поисково-спасательные формиро-
вания. ПСС МЧС России создана в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 28 июля 1992 № 528 на базе туристских 
и альпинистских спасательных служб, пунктов 
и центров. В ПСС МЧС России входят следу-
ющие поисково-спасательные формирования 
МЧС России (далее —  ПСФ): региональные 
поисково-спасательные отряды (РПСО); фи-
лиалы РПСО, Байкальский ПСО, ФГУ «Го-
сударственный центральный аэромобильный 
спасательный отряд «Центроспас».

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬ-
НЫЕ АППАРАТЫ, специально оборудованные 
самолеты (вертолеты), предназначенные для 
проведения авиационного поиска, спасания 
и оказания помощи экипажам и пассажирам 
воздушных судов, терпящих или потерпевших 

бедствие; поиска и эвакуации космонавтов 
и спускаемых аппаратов космических кора-
блей, а также для оказания помощи людям при 
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
вид аварийно-спасательных работ, имеющих 
целью установить текущее местонахождение 
пропавшего объекта (человек, группа людей, 
морское или воздушное судно) и спасение лиц, 
терпящих бедствие, оказание первой или иной 
помощи пострадавшим и доставка их в без-
опасное место.

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, показатели свойств 
компонентов окружающей среды, обеспечи-
вающие комфортность проживания и здо-
ровья человека на длительное время. В РФ 
разработаны научно обоснованные П.б.с.о.ч., 
которые называются стандартами качества 
окружающей среды. Они подразделяются на 
экологические и производственно-хозяйст-
венные. Экологические стандарты устанавли-
вают предельно допустимые нормы антропо-
генного воздействия на окружающую среду, 
превышение которых несет опасность здоро-
вью человека, губительно для растительности 
и животных. Производственно-хозяйственные 
стандарты качества окружающей среды регла-
ментируют экологически безопасный режим 
работы производственных, культурно-бытовых 
и других объектов.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНО-
СТИ ВЕЩЕСТВ (МАТЕРИАЛОВ), совокуп-
ность свойств веществ и материалов, характе-
ризующих их способность к возникновению 
и распространению горения, а также к форми-
рованию опасных факторов пожара. Показате-
ли пожаровзрывоопасности зависят от агрегат-
ного состояния вещества (материала), условий 
его использования (применения).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ,  физические, химические 
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и биологические характеристики —  отдельные 
параметры состояния окружающей среды или 
объекта (объектов) либо интегральные пока-
затели, определяемые набором параметров 
(характеристик). П.э.б. объектов живой и не-
живой природы служат характеристикой эко-
логического состояния природного объекта 
или природной среды и его изменений.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СИ-
СТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, от-
ношение прогнозных возможностей системы 
жизнеобеспечения населения в ЧС к первооче-
редным потребностям населения после возник-
новения поражающих факторов и воздействий 
вероятных для данного региона источников 
ЧС. П.п.с.ж.н. в ЧС —  числовое выражение, 
количественно отражающее возможности тер-
риториальной системы жизнеобеспечения на-
селения в ЧС удовлетворить потребности на-
селения по каждому виду продукции и услуг 
после прогнозируемого внешнего воздейст-
вия поражающих факторов аварий, катастроф 
и стихийных бедствий на систему.

ПОКАЗАТЕЛЬ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ 
ГОРЕНИЯ, отношение количества материала 
к единице объема замкнутого пространства, 
в котором образующиеся при горении матери-
ала продукты горения вызывают гибель 50 % 
подопытных животных. П.т.п.г. является одним 
из основных показателей пожаровзрывоопас-
ности веществ и материалов.

ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕ-
МЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, отноше-
ние возможностей системы жизнеобеспечения 
населения в ЧС по выполнению стоящих пе-
ред ней задач после воздействия поражающих 
факторов источника ЧС к ее возможностям до 
возникновения ЧС. Показатель устойчивости 
системы жизнеобеспечения —  количественная 
оценка достигнутых результатов по подготовке 
этой системы к функционированию в условиях 

ЧС. Он может быть выражен в натуральных 
(дефицит возможностей по видам жизнеобе-
спечения) или относительных единицах изме-
рения (в процентах, долях).

ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 
ДЕЗАКТИВАЦИИ, специально отведенная 
территория и сооружения на ней для размеще-
ния загрязненного радиоактивными вещества-
ми грунта, снятого при дезактивации участков 
территорий, а также пленочных и иных по-
крытий и материалов, использовавшихся для 
дезактивации и исключения пылеобразования. 
Полигон должен отвечать требованиям по пре-
дотвращению распространения радиоактив-
ных веществ в окружающей среде, а также ат-
мосферы, почвы, поверхностных и грунтовых 
вод от загрязнений.

ПОЛИГОН ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, 
участок территории и недр, на котором распо-
ложен комплекс наземных и подземных соору-
жений, предназначенных для подготовки, тран-
спортирования и захоронения радиоактивных 
отходов низкой и средней активности в спе-
циально оборудованном пласте —  коллекторе. 
Захоронение жидких РАО низкой и средней 
активности регламентируется «Санитарными 
правилами и техническими условиями экс-
плуатации и консервации глубоких хранилищ 
жидких радиоактивных и химических отходов 
предприятий ядерного топливного цикла» (СП 
и ТУ ЭКХ-93). Жидкие высокоактивные отхо-
ды подлежат переработке, конечной целью ко-
торой является получение твердых препаратов, 
надежно локализующих радионуклиды.

ПОЛИГОНЫ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ, сооружения для размещения 
бытовых отходов, обустроенные и эксплуати-
руемые в соответствии с проектами. В соста-
ве твердых бытовых отходов (ТБО) обычно 
содержится: до 30 % органических веществ; 
23 % бумаги и картона; 23 % стекла; 19–20 % 
пластмасс, кожи, древесины и ветоши и 4–5 % 
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металлов. Соотношение компонентов, их ко-
личественный состав зависят от численности 
обслуживаемого свалкой населения, промыш-
ленного и экономического развития террито-
рии, климатических и географических ус-
ловий.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, установленное 
законодательством государства право органи-
заций на совершение мероприятий, операций 
и действий в области ГО.

ПОЛОВОДЬЕ, фаза водного режима реки, еже-
годно повторяющаяся в данных климатических 
условиях в один и тот же сезон, характеризую-
щаяся наибольшей водностью, высоким и дли-
тельным подъемом уровня воды, и вызываемая 
снеготаянием или совместным таянием снега 
и ледников.

ПОЛОЖЕНИЕ О  ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, нор-
мативный правовой акт, направленный на 
реализацию норм Федерального закона от 
12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и определяющий основы органи-
зации, подготовки к ведению и ведения ГО. 
Положение утверждено постановлением Пра-
вительства РФ от 26 ноября 2007 № 804. Оно 
устанавливает: содержание подготовки к ве-
дению и ведения ГО; состав субъектов права, 
ответственных за решение задач в области ГО 
и их полномочия; порядок подготовки к веде-
нию и ведения ГО субъектами права; основные 
мероприятия по ГО, установленные Федераль-
ным законом «О гражданской обороне»; поря-
док финансирования мероприятий по ГО.

ПОМЕЩЕНИЯ С  МАССОВЫМ ПРЕБЫВА-
НИЕМ ЛЮДЕЙ, помещение с постоянным или 
временным пребыванием 50 чел. и более, при 
эвакуации из которого на эвакуационных путях 
плотность людского потока превышает значе-
ние 0,05 чел./м2 (движение людей не является 
свободным).

ПОМОЩЬ ПРИ БЕДСТВИЯХ, комплекс ава-
рийно-спасательных, медицинских, финансо-
вых, технических, организационных и других 
мероприятий, направленных на помощь в ходе 
бедствия или после него в целях сохранения 
жизни людям и обеспечения их средствами 
к существованию. П. при б. может носить ло-
кальный или масштабный, чрезвычайный или 
длительный характер. Эффективность данных 
мероприятий зависит от степени готовности 
системы реагирования на ЧС на региональном 
и федеральном уровнях.

ПОНТОН, 1) неделимый водоизмещающий 
элемент плавучей опоры или наплавного мо-
ста, парома; 2) плоскодонное несамоходное 
судно с палубой или без нее, прямостенными 
бортами, используемое для сборки плавучих 
причалов, установки кранов и другого обору-
дования; 3) сооружение, предназначенное для 
подъема затонувших судов и поддержания на 
плаву аварийных судов.

ПОНТОННЫЙ ПАРК, комплекс технических 
средств, предназначенных для наводки наплав-
ных мостов, а также сборки перевозных паро-
мов. П.п. включают в себя паромно-мостовые 
конструкции, транспортные средства, средства 
моторизации на воде и вспомогательное обо-
рудование.

ПОРАЖАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ, воздействие поражающих факторов 
ядерного взрыва, ударной волны, светового 
излучения, проникающей радиации, радио-
активного загрязнения и электромагнитного 
импульса на людей и объекты. Основными 
параметрами, определяющими поражающее 
действие ударной волны, являются избыточное 
давление, скоростной напор воздуха и время 
действия избыточного давления (время дей-
ствия фазы сжатия). Поражающее действие 
ударной волны определяется, главным обра-
зом, избыточным давлением, т. е. разностью 
между нормальным атмосферным давлением 
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перед фронтом волны и максимальным давле-
нием во фронте ударной волны.

ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ИСТОЧНИКА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, составляю-
щая опасного явления или процесса, вызван-
ная источником ЧС и характеризуемая фи-
зическими, химическими и биологическими 
действиями или проявлениями, которые опре-
деляются или выражаются соответствующими 
параметрами. Поражающее воздействие, ока-
зываемое при ЧС, может иметь различный ха-
рактер: механический, тепловой, химический, 
радиационный, биологический.

ПОРАЖЕНИЕ, 1) в медицине —  нарушение 
здоровья человека в результате непосредст-
венного или опосредованного воздействия 
поражающих факторов источника ЧС; 2) раз-
рушительное воздействие поражающих факто-
ров оружия или результатов аварий, катастроф 
и других бедствий техногенного или природ-
ного характера на людей, животных, технику, 
объекты и окружающую среду. Различают П. 
боевое, биологическое, геофизическое, ин-
фразвуковое, космическое, лучевое, радиоло-
гическое, сверхвысокочастотное, термическое 
(ожоговое), химическое, а также огневое, ядер-
ное и др.

ПОРАЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕ-
РИОЛОГИЧЕСКОЕ), поражение человека 
болезнетворными микроорганизмами и про-
дуктами их жизнедеятельности. В террори-
стических целях возможно использование 
болезнетворных микроорганизмов в систе-
мах биологического оружия для поражения 
людей, животных и растений. Очаг П.б.(б.) 
людей, сельскохозяйственных животных и ра-
стений может образовываться как в зоне би-
ологического заражения, так и в результате 
распространения инфекционных заболеваний 
за границы зоны заражения. П.б.(б.) характе-
ризуются: массовыми инфекционными забо-
леваниями людей и сельскохозяйственных жи-
вотных; наличием скрытого (инкубационного) 

периода развития инфекции; неопределенно-
стью границ заражения; сложностью и про-
должительностью лабораторных анализов по 
идентификации возбудителей инфекционных 
заболеваний; быстрым распространением за-
болеваний в связи со вторичным заражением; 
длительностью поражающего действия.

ПОРАЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ (КИНЕТИ-
ЧЕСКОЕ), результат воздействия на объекты 
(живой и неживой природы) кинетической 
энергии, выражающийся в потере ими способ-
ности к заданному или естественному функ-
ционированию (выполнению поставленных 
задач), в том числе нарушении трудоспособ-
ности (боеспособности). П.м.(к.) осуществ-
ляется движущимися предметами, давлени-
ем (напором) или, чаще, ударной (взрывной) 
волной различных сред (вода, воздух, грунт, 
лава), разлетающимися обломками техники, 
технологического оборудования, строительных 
конструкций (зданий, сооружений) и других 
материальных объектов. Такие опасные объ-
екты образуются при техногенных авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях (земле-
трясения, штормы, цунами, обвалы, оползни, 
наводнения и пр.), а также в результате приме-
нения или аварийного срабатывания боепри-
пасов. При этом происходит разрушение или 
повреждение объектов природной и техноген-
ной сферы вследствие воздействия кинетиче-
ской энергии и превращения ее в другие виды 
энергии. В организме людей возникают трав-
матические повреждения.

ПОРАЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, гибель или наруше-
ние здоровья людей в результате воздействия 
на них поражающих факторов при ЧС (фи-
зических, химических, биологических и др.), 
а также воздействия обстановки на психику 
населения.

ПОРАЖЕНИЕ РАДИАЦИОННОЕ, гибель или 
нарушение здоровья людей и их потомства 
в результате повреждающего воздействия на 
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них ионизирующего излучения. При воздей-
ствии ионизирующего излучения происходят 
разрушения в клетках различных органов 
и тканей. Эти разрушения могут привести к ги-
бели клеток либо к возникновению в них таких 
нарушений, которые изменят функции клеток 
и будут передаваться новым клеткам при деле-
нии. Если число погибших клеток будет значи-
тельным, то это может привести к поражению 
ткани или органа и стать причиной развития 
так называемых детерминированных эффектов 
(например, острая лучевая болезнь). Детер-
минированные эффекты развиваются после 
достижения определенного дозового порога 
(острая лучевая болезнь у человека развивает-
ся при облучении в дозе не менее 1 Гр). Если 
клетка не погибла, то ее дальнейшее деление 
с повреждениями может привести к разви-
тию рака у облученного или наследственной 
патологии у потомства облученного человека 
(стохастические эффекты). Принимается, что 
в отличие от детерминированных эффектов, 
имеющих порог и утяжеляющихся с увеличе-
нием дозы облучения, стохастические эффекты 
не имеют порога дозы облучения, а с ее увели-
чением возрастает не тяжесть, а вероятность 
развития такого эффекта.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
(ЭЛЕКТРОТРАВМА), гибель или нарушение 
здоровья людей в результате воздействия элек-
трического разряда (тока). П.э.т.(э.) —  местное 
поражение тканей и органов электрическим 
током, ожоги, электрические знаки, электро-
металлизация кожи, поражение глаз воздейст-
вием на них электрической дуги (электрооф-
тальмия), механические повреждения.

ПОРАЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ, 
количественный показатель оценки интенсив-
ности проявлений экзогенных геологических 
процессов. Используется при районировании 
территории по интенсивности проявления 
опасных геологических процессов, пространст-
венных прогнозах, обосновании региональных 

схем защитных и природоохранных мероприя-
тий и пр. Применяется при специальных инже-
нерно-геологических исследованиях, комплекс-
ных инженерно-геологических съемках мелких 
и средних масштабов, когда проявления опас-
ных геологических процессов не могут быть 
точно отражены на картах.

ПОРАЖЕННЫЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, человек, заболевший, травмированный 
или раненый в результате поражающего воз-
действия источника чрезвычайной ситуации.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО СИГНАЛАМ ОПО-
ВЕЩЕНИЯ, последовательность действий на-
селения при получении сигнала о возможной 
или возникшей ЧС. Оповещение населения 
о ЧС производится подачей сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!». Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
подается непрерывным звучанием сирен в те-
чение 3 минут, с многократным повторением, 
с использованием всех средств связи, звукоу-
силительных станций и сигнальных средств. 
Дублируется прерывистыми гудками на пред-
приятиях и транспорте.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, правовой акт, 
регламентирующий вопросы планирования 
действий подразделений пожарной охраны 
ГПО по тушению пожаров и проведению АСР, 
а также вопросы организации тушения и про-
ведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории России. Порядок привлечения сил 
и средств пожарной охраны, ГПО для туше-
ния пожаров и проведения АСР утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ, цепь взаимосвя-
занных событий на потенциально опасном 
объекте, возникших в результате аварии, выз-
вавших соответствующий ущерб из-за превы-
шения установленных пределов воздействия 
на объект, персонал, население и окружающую 
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среду. Опасность и масштаб П.а. связаны 
с источниками и сценариями накопления по-
вреждений, ведущих к переходу от штатных 
состояний объекта к аварийным, от возможных 
неконтролируемых выходов опасной энергии 
(тепловой, ударной, электромагнитной) или 
химически, радиационно и биологически опас-
ных веществ.

ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ, цепь наибо-
лее тяжелых взаимосвязанных событий в при-
родно-техногенной среде, влекущих за собой 
разрушения, повреждения, радиоактивное за-
грязнение, химическое заражение, негативные 
последствия поражающих и вредных воздейст-
вий природы и экономики (земля, люди, расти-
тельный и животный мир, здания, сооружения, 
оборудование, товары, полуфабрикаты, сырье, 
посевы, скот и т. п.). Влияние этих разрушений 
и повреждений на состояние и функциониро-
вание других объектов природы и экономики 
(не подвергшихся прямому воздействию пора-
жающих факторов) относят к косвенным П.к.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ, ухудшение состояния общественного 
здоровья в связи с воздействием факторов ЧС, 
нарушение коммуникаций и систем жизнеобе-
спечения пострадавшего населения, снижение 
иммунных возможностей населения, появление 
массовых заболеваний и отравлений, наруше-
ние действующей системы санитарно-проти-
воэпидемического обеспечения; нарушение 
функционирования систем жизнедеятельности 
населения в результате ЧС, которые могут по-
влечь и (или) повлекли за собой возникнове-
ние вспышек инфекционных болезней, а также 
увеличение показателей неинфекционных забо-
леваний. Это комплексная характеристика ЧС, 
определяющая: содержание, объем и организа-
цию санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий; условия прове-
дения санитарно-эпидемиологического надзора 
на этапах лечебно-эвакуационных мероприя-
тий в зоне ЧС; санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, сложившуюся при ЧС; выход из 
строя или нарушение деятельности распо-
ложенных в зоне ЧС санитарно-эпидемио-
логических учреждений, а также нарушение 
жизнеобеспечения населения в зоне ЧС и при-
легающих к ней районах.

ПОСТ РАДИАЦИОННОГО, ХИМИЧЕСКО-
ГО И  БИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, 
нештатное подразделение, осуществляющее 
контроль радиационной, химической и био-
логической обстановки с целью не допустить 
или максимально снизить воздействие РВ, ОВ, 
АХОВ и биологических средств на войска, на-
селение, силы РСЧС и ГО и обеспечить функ-
ционирование объектов экономики в услови-
ях радиоактивного загрязнения, химического 
и биологического заражения.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, органы управления, специально упол-
номоченные на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера. П.д.о.у. РСЧС явля-
ются: на федеральном уровне —  МЧС России, 
подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти и уполномоченных организа-
ций, имеющих функциональные подсистемы 
РСЧС; на межрегиональном уровне —  регио-
нальные центры МЧС России; на региональ-
ном уровне —  главные управления МЧС России 
по субъектам РФ; на муниципальном уровне —  
органы при органах местного самоуправления; 
на объектовом уровне —  структурные подра-
зделения организаций. Основными задачами 
П.д.о.у. РСЧС являются: реализация государст-
венной политики в области защиты населения 
и территорий от ЧС в пределах установленных 
полномочий; осуществление управления в пре-
делах своей компетенции в области защиты на-
селения и территорий от ЧС; осуществление 
деятельности в пределах своей компетенции 
по организации экстренного реагирования при 
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ЧС, в том числе по чрезвычайному гуманитар-
ному реагированию, защите населения и тер-
риторий от ЧС.

ПОСТРАДАВШИЙ, лицо, погибшее или полу-
чившее в результате чрезвычайной ситуации 
ущерб здоровью. Термин «П.» в российском 
законодательстве пока юридически не закре-
плен. Но он широко используется в различ-
ных нормативных актах и документах, обра-
щающихся в области гражданской защиты. 
В контексте данной дефиниции термина «П.» 
необходимо указать, что материальные блага 
(М.б.) в общем толковании —  это объекты ма-
териального мира, полезные свойства которых 
осознаны и освоены людьми. В законодатель-
стве РФ к М.б. отнесены следующие объекты 
прав (ст. 128 ГК РФ): вещи, включая деньги 
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; ин-
формация; результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные права 
на них (интеллектуальная собственность).

ПОСТРАДАВШИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ, человек, погибший и/или получив-
ший вред здоровью, утративший полностью 
или частично личное имущество, а также усло-
вия жизнедеятельности которого ухудшились 
в результате чрезвычайной ситуации.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, 
вещество естественного или искусственного 
происхождения, которое вследствие своих фи-
зических, химических, биологических или ток-
сикологических свойств предопределяет собой 
опасность для жизни и здоровья людей, для 
сельскохозяйственных животных и растений, 
для объектов природной среды и техносферы.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(ПОО), совокупность зданий, строений, соо-
ружений, машин, оборудования и технических 
средств, расположенных на определяемых 
в соответствии с законодательством РФ объ-
ектах использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установках, пунктах хранения 
ядерных материалов, радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов), опасных производ-
ственных, особо опасных, технически слож-
ных, уникальных объектах и гидротехниче-
ских сооружениях, аварии на которых могут 
привести к чрезвычайным ситуациям. В зави-
симости от потенциальной опасности исполь-
зуемых, производимых, транспортируемых 
или хранимых веществ выделяют радиационно 
опасные объекты, биологически опасные объ-
екты, химически опасные объекты, взрывопо-
жароопасные объекты. Реализация потенци-
альных опасностей на таких объектах связана 
с разрушением несущих конструкций и вы-
бросом опасных веществ, пожарами, взрыва-
ми, отравлением, заражением (загрязнением). 
Это определяет уровень рисков П.о.о. Потен-
циальная опасность объектов является одним 
из важнейших признаков отнесения их в соот-
ветствии с законодательством к объектам тех-
нического регулирования, опасным производ-
ственным объектам или критически важным 
объектам.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
РИСК, частота реализации поражающих фак-
торов аварии в рассматриваемой точке на пло-
щадке опасного производственного объекта 
и прилегающей территории. Потенциальный 
территориальный риск не зависит от факта на-
хождения объекта воздействия (например, че-
ловека) в рассматриваемой точке пространства. 
Предполагается, что условная вероятность на-
хождения объекта воздействия равна единице.

ПОТЕРИ ВОЕННЫЕ, утраты и ущерб, нане-
сенные противоборствующими сторонами 
друг другу вследствие войны, военного или 
вооруженного конфликта. Включают в себя: 
людские потери, потери животных, вооруже-
ния и военной техники, других материальных 
средств на фронте и в тылу, а также ущерб от 
нарушения системы жизнеобеспечения населе-
ния, экологического баланса и др. П.в. делятся 
на прямые и косвенные.
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ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, людские потери, возникшие при 
ЧС. П.н. в ЧС подразделяются на безвозврат-
ные и санитарные потери. Безвозвратные по-
тери —  часть общих потерь населения, включая 
погибших в результате ЧС или военных дей-
ствий, умерших от ран до поступления в ме-
дицинское учреждение или на первом этапе 
медицинской эвакуации, а также пропавших 
без вести. Санитарные потери —  пораженные 
(оставшиеся в живых) и заболевшие при воз-
никновении ЧС или в результате чрезвычайной 
ситуации.

ПОТЕРПЕВШИЙ, физическое лицо, включая 
работников страхователя, жизни, здоровью 
и (или) имуществу которого, в том числе в свя-
зи с нарушением условий его жизнедеятель-
ности, причинен вред в результате аварии на 
опасном объекте; юридическое лицо, имуще-
ству которого причинен вред в результате ава-
рии на опасном объекте.

ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСУРСАХ 
И УСЛУГАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
набор и объем (количество) жизненно важных 
материальных средств и услуг биологического 
и социального характера, минимально необхо-
димых для сохранения жизни и поддержания 
здоровья людей, пострадавших в ЧС.

ПРАВО ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЕ), комплексная самостоятельная 
отрасль права РФ, регулирующая отношения 
по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов. Самостоятельность 
данной отрасли подтверждается достаточной 
полнотой системной совокупности норматив-
ных правовых актов, регулирующих природо-
охранительные (экологические) отношения. 
Участниками (субъектами) П.п.(э.) являются 
физические и юридические лица, органы го-
сударственной власти, органы местного са-
моуправления. Предмет этой отрасли —  обще-
ственные отношения, возникающие в сфере 

сохранения, воспроизводства и использования 
природных ресурсов, в частности, отношения 
в сферах создания и функционирования особо 
охраняемых территорий, обеспечения эколо-
гической безопасности, применения юридиче-
ской ответственности за нарушения природо-
охранительного законодательства. Объектами 
вышеупомянутых отношений являются: ес-
тественные природоохранительные (экологи-
ческие) системы; земля, ее недра, подземные 
и поверхностные воды; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы; леса и иная дре-
весно-кустарниковая растительность; дикий 
животный мир в естественном состоянии; ми-
кроорганизмы; природные ландшафты; гене-
тический фонд; государственные природные 
заповедники, особо охраняемые природные 
объекты; национальные и природные парки, 
дендрарии и ботанические сады; государст-
венные природные заказники, курорты и ле-
чебно-оздоровительные местности; памятники 
природы, находящиеся под угрозой исчезно-
вения растения и животные, а также места их 
обитания.

ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН  РФ 
В  ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, система обязательных 
норм и положений, регламентирующих отно-
шения, связанные с осуществлением государ-
ством и обществом мер по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера. Непосредственно права и обязан-
ности граждан в области защиты от ЧС опре-
делены Федеральным законом от 21 декабря 
1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера».

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ППБ), нормативный документ по пожарной 
безопасности, регламентирующий для объек-
тов защиты или видов деятельности требова-
ния пожарной безопасности, которые устанав-
ливают правила поведения людей, выполнения 
работ (услуг), содержания помещений, зданий 
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(сооружений) и территорий, а также средств 
предотвращения пожара и противопожарной 
защиты в целях обеспечения безопасности 
людей при пожаре, предупреждения и туше-
ния пожара. ППБ содержат требования по-
жарной безопасности для эксплуатирующих-
ся объектов защиты, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, 
их должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан РФ, иностранных 
граждан, лиц без гражданства в целях защиты 
жизни или здоровья граждан, имущества фи-
зических или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества.

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИ-
МА, нормативный правовой акт, содержащий 
требования пожарной безопасности, устанав-
ливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обес-
печения пожарной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
координационный орган, образованный для 
обеспечения согласованных действий орга-
нов исполнительной власти, государственных 
и иных организаций в целях реализации го-
сударственной политики в области предупре-
ждения и ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности. Комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ, 
заинтересованными организациями и общест-
венными объединениями, а также с соответст-
вующими международными и межправитель-
ственными организациями.

Основные задачи, функции и полномочия 
комиссии определены в Положении о Прави-
тельственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности. Решения комиссии, принимае-
мые в соответствии с ее компетенцией, явля-
ются обязательными для всех федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, одно из основных конституци-
онных прав человека и гражданина, относяще-
еся к разряду экологических прав.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И  МЕДИ-
ЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, одно из основных 
конституционных социальных прав гражда-
нина РФ, главное содержание которого заклю-
чается в возможности получения бесплатной 
медицинской помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохра-
нения РФ. Данное право закреплено в Консти-
туции РФ, в которой признается право каждого 
человека на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

ПРАВО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, право хозяйствен-
ного ведения в чрезвычайных обстоятельствах, 
нормы права, в соответствии с которыми не 
подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) — ст. 217 НК РФ — сум-
мы единовременной материальной помощи, 
оказываемой налогоплательщикам: 1) в связи 
со стихийным бедствием или другим чрезвы-
чайным обстоятельством в целях возмещения 
причиненного им материального ущерба или 
вреда их здоровью на основании решений ор-
ганов законодательной (представительной) 
и (или) исполнительной власти, представи-
тельных органов местного самоуправления 
либо иностранными государствами или спе-
циальными фондами, созданными органами 
государственной власти или иностранными 
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государствами, а также созданными в соответ-
ствии с международными договорами, одной 
из сторон которых является РФ, правительст-
венными и неправительственными межгосу-
дарственными организациями; 2) в виде гума-
нитарной помощи (содействия), а также в виде 
благотворительной помощи (в денежной и на-
туральной формах), оказываемой зарегистри-
рованными в установленном порядке россий-
скими и иностранными благотворительными 
организациями (фондами, объединениями) 
в соответствии с законодательством о благот-
ворительной деятельности в РФ пострадавшим 
от террористических актов на территории РФ 
независимо от источника выплаты. Следует 
также указать на освобождение от налогоо-
бложения вознаграждений, выплачиваемых за 
счет средств федерального бюджета или бюд-
жета субъекта РФ физическим лицам за ока-
зание ими содействия федеральным органам 
исполнительной власти в выявлении, преду-
преждении, пресечении и раскрытии террори-
стических актов, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших такие акты, а также за оказание со-
действия органам ФСБ России и федеральным 
органам исполнительной власти, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, совокупность 
нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих подготовку и ведение ГО. Целостная 
система нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы подготовки и ведения ГО, 
включает в себя: Конституцию РФ, конститу-
ционные законы, федеральные законы РФ, ука-
зы Президента РФ, технические регламенты 
(федеральные законы), постановления Прави-
тельства РФ, законы субъектов РФ.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТРТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, предусмотренная 
законодательством РФ, международным пра-
вом, международными договорами РФ со-
вокупность мер и временных ограничений, 

осуществляемых Президентом РФ, Прави-
тельством РФ, федеральными органами го-
сударственной власти по предупреждению 
терроризма, в том числе по: его профилакти-
ке —  выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих совер-
шению террористических актов; непосред-
ственной борьбе с ним — предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
террористических актов; минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, вид фе-
деральной государственной службы, представ-
ляющий собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях в госу-
дарственных правоохранительных органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по: обеспечению безопасности; за-
конности и правопорядка; борьбе с преступ-
ностью; защите прав и свобод человека и гра-
жданина. К П.о.с. относятся: суд, арбитражный 
суд, Конституционный суд, прокуратура, орга-
ны внутренних дел, контрразведки, органы на-
циональной безопасности, таможенного контр-
оля, налоговой полиции, юстиции. В широком 
смысле понятие «П.о.с. и у.» включает в себя 
также негосударственные институты, адвока-
туру, третейский суд и др.

ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, физи-
ческие явления, предваряющие сильные зем-
летрясения.

ПРЕДЕЛ ГОДОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (ПГП), 
допустимый уровень поступления данно-
го радионуклида в организм в течение года, 
который при многофакторном воздействии 
приводит к облучению условного человека 
ожидаемой дозой, равной соответствующему 
пределу годовой дозы. В стандартных услови-
ях многофакторного поступления радионукли-
дов годовое поступление радионуклидов через 
органы дыхания и среднегодовая объемная ак-
тивность их во вдыхаемом воздухе не должны 
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превышать значений ПГП и допустимой сред-
негодовой объемной активности, приведенных 
в приложениях П-1 и П-2 Норм радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009), где пределы доз 
взяты равными 20 мЗв в год для персонала 
и 1 мЗв в год для населения.

ПРЕДЕЛ ДОЗЫ, величина годовой эффектив-
ной или эквивалентной дозы техногенного (ра-
диоактивного) облучения, которая не должна 
превышаться в условиях нормальной работы. 
Соблюдение предела годовой дозы предо-
твращает возникновение детерминированных 
эффектов, а вероятность стохастических эф-
фектов сохраняется при этом на приемлемом 
уровне. П.д. облучения не включает в себя 
дозы от природного и медицинского облуче-
ния, а также дозы вследствие радиационных 
аварий.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАК-
ТОРА, максимальный уровень величины вред-
ного производственного фактора, воздействие 
которого при ежедневной регламентированной 
продолжительности в течение всего трудового 
стажа не приводит к снижению работоспособ-
ности и заболеванию как в период трудовой 
деятельности, так и в последующий период 
жизни, а также не оказывает неблагоприятного 
влияния на здоровье потомства. К числу тако-
го рода вредных факторов относятся факторы 
радиационного, химического, биологического 
характера, электромагнитные, акустические 
и другие физические поля. Воздействие каж-
дого из вредных производственных факторов 
на человека детально изучается и оценивается 
с учетом сочетанного влияния группы факто-
ров, характерных для тех или иных условий. 
Существуют нормативы допустимых физиче-
ских и иных воздействий на человека.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА, значение 
опасного фактора пожара (ОФП), воздействие 
которого на человека в течение критической 

продолжительности пожара не приводит 
к травме, заболеванию или отклонению в со-
стоянии здоровья в течение нормативно уста-
новленного времени, а воздействие на ма-
териальные ценности не приводит к потере 
устойчивости объекта защиты при пожаре. 
Под «критической продолжительностью по-
жара» понимается время, в течение которого 
достигается П.д.з. ОФП в установленном ре-
жиме его изменения.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ФИ-
ЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ, уровни физического 
воздействия, при непревышении которых обес-
печиваются нормативы качества окружающей 
среды и не оказывается на человека прямого 
или косвенного вредного влияния при неогра-
ниченно длительном воздействии. Физическое 
воздействие связано с изменением физических 
параметров среды, температуры, энергетиче-
ских свойств, волновых и радиационных ха-
рактеристик, оказывающих негативное воздей-
ствие на человека и окружающую среду.

ПРЕДКРИЗИСНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ, состояние объекта, определенной 
территории или акватории, при котором в ре-
зультате возникновения источника ЧС проис-
ходит часто неконтролируемое и слабо пред-
сказуемое нарастание негативного воздействия 
комплекса факторов природно-техногенной 
опасности, нарушающих нормальные условия 
жизнедеятельности; возникает угроза жизни 
и здоровью людей; создаются предпосылки 
нанесения ущерба имуществу, объектам эко-
номики и окружающей среды.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПОЖАРА, комплекс мероприятий, ограничи-
вающих площадь, интенсивность и продол-
жительность горения (пожара) в здании (соо-
ружении, пожарном отсеке). К ним относятся: 
конструктивные и объемно-планировочные 
решения, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара по помещению, 
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между помещениями, между группами поме-
щений различной функциональной пожарной 
опасности, между этажами и секциями, между 
пожарными отсеками, а также зданиями; огра-
ничение пожарной опасности строительных 
материалов, используемых в поверхностных 
слоях конструкций здания, в том числе кро-
вель, отделок и облицовок фасадов, помеще-
ний и путей эвакуации; снижение технологиче-
ской взрывопожарной и пожарной опасности 
объекта защиты; наличие первичных, в том 
числе автоматических и привозных средств 
пожаротушения; сигнализация и оповещение 
о пожаре.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА АКВАТОРИЯХ, комплекс 
организационных, правовых, технических 
и специальных мероприятий, направленных 
на организацию наблюдения и контроля за со-
стоянием окружающей среды и потенциально 
опасных морских (речных) объектов прогнози-
рования и профилактику возникновения источ-
ников ЧС, а также на подготовку к чрезвычай-
ным ситуациям на акваториях.

ПРЕДПИСАНИЕ ОРГАНА ГОСПОЖНАДЗО-
РА, обязательный для исполнения документ 
строгой отчетности установленной формы, со-
ставленный должностным лицом органа ГПН 
и направленный (врученный) юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
должностному лицу или гражданину, содержа-
щий обязательные требования по устранению 
выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара.

ПРЕДПРИЯТИЕ, 1) по гражданскому законо-
дательству РФ (ст. 132, 213–215 и др. ГК РФ) 
имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности. Как имущественный комплекс П. 
признается недвижимостью. Все П. или его 

часть могут быть объектом купли-продажи, 
залога, аренды и других сделок, связанных 
с установлением, изменением и прекращением 
вещных прав. В состав П., как имуществен-
ного комплекса, входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, вклю-
чая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
долги, а также права на обозначения, индиви-
дуализирующие предприятие, его продукцию, 
работы и услуги (фирменное наименование, 
товарные знаки, знаки обслуживания) и другие 
исключительные права, если иное не предус-
мотрено законом или договором. Российское 
законодательство определяет понятие «государ-
ственное П.», «муниципальное П.», «казенное 
П.», «унитарное П.». Оно также устанавливает 
правила создания, реорганизации и ликвидации 
указанных П. В системе ГО и РСЧС имеются 
все виды указанных П.; 2) производственное 
учреждение, завод, фабрика и т.п.; 3) задуман-
ное, предпринятое кем-нибудь дело.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СМЯГ-
ЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КРУПНЫХ ЛЕС-
НЫХ И  ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, система 
организационных, технических, лесоводствен-
ных, лесокультурных и профилактических про-
тивопожарных мероприятий, направленных на 
предупреждение лесных и торфяных пожаров, 
снижение степени пожарной опасности, повы-
шение пожароустойчивости лесов, обнаружение 
пожаров в начале их развития, снижение интен-
сивности и их ликвидацию. Внедрению указан-
ной системы мероприятий предшествует разра-
ботка документов, в которых обосновываются 
уровень охраны лесов, виды и объем меропри-
ятий с учетом антропогенной пожарной опасно-
сти и пожароустойчивости лесов, потребности 
в службах обнаружения и тушения пожаров. 
В различных лесоэкономических районах тре-
буется разный уровень предупредительных мер 
по смягчению последствий пожаров.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРИ УГРО-
ЗЕ СМЕРЧЕЙ (УРАГАНОВ, БУРЬ), комплекс 
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мероприятий по защите жизни, здоровья, иму-
щества граждан, а также сооружений и про-
мышленных объектов от прямого или кос-
венного воздействия ветров разрушительной 
силы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ, комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на макси-
мально возможное уменьшение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение разме-
ров вреда, причиненного окружающей среде, 
и материального ущерба в случае их возникно-
вения. Большая часть этих мероприятий про-
водится в рамках инженерной, радиационной, 
химической, медицинской, медико-биологи-
ческой и противопожарной защиты населения 
и территорий от ЧС на всех уровнях РСЧС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА АКВАТОРИЯХ, совокупность 
организационных и технических мероприятий, 
проводимых органами государственной влас-
ти РФ и ее субъектов, органами местного само-
управления и организационными структурами 
РСЧС, направленных на предотвращение чрез-
вычайной ситуации на акваториях и уменьше-
ние ее масштаба в случае возникновения.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАВАЛОВ, организованное 
продвижение войск (сил), спасательных фор-
мирований через нагромождение обломков 
зданий при их разрушении, горных пород, 
снега, льда, деревьев и т. п., обеспечивающее 
максимально возможное сохранение готовно-
сти к выполнению поставленных задач и ми-
нимальное возможное время прибытия в рай-
он бедствия. Характер, состав и структура 
завалов зависят от конструктивных элементов 
зданий, вида и количества материалов и ха-
рактеризуются размерами обломков и их от-
носительным содержанием в завале. Размеры 
завалов в плане и по высоте при разрушении 
сооружений зависят от степени разрушения 
сооружений, объема материала, попавшего 

в завал, дальности разлета обломков и других 
факторов, которые уточняются в ходе инже-
нерной разведки.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ (ЗАГРЯЗ-
НЕНИЯ), организованное продвижение войск, 
воинских формирований (сил) и спасательных 
формирований через зараженные (загрязненные) 
зоны (участки местности), обеспечивающее мак-
симально возможное сохранение боеспособно-
сти (работоспособности) и выполнение постав-
ленных задач. Осуществляется в случае, когда 
такие зоны нельзя обойти или перебросить через 
них подразделения по воздуху. Способы прео-
доления подразделениями зон заражения (за-
грязнения) зависят от вида и степени заражения 
(загрязнения) и разрушений, характера выпол-
няемой задачи, а также от характера местности. 
Во всех случаях способы преодоления должны 
обеспечивать выполнение поставленной задачи 
при минимальном радиационном, химическом 
и биологическом воздействии на личный со-
став. Целесообразно зоны (районы) заражения 
(загрязнения) обходить всем составом подра-
зделений или частью их по разведанным мар-
шрутам. Зоны радиоактивного загрязнения пре-
одолеваются с ходу или после спада высоких 
мощностей доз излучения. Зоны химического 
и биологического заражения обходятся, а при 
невозможности обхода преодолеваются с ходу 
с применением средств защиты. Преодоление 
осуществляется без изменений в построении 
подразделений по маршрутам, обеспечивающим 
наименьшее заражение (загрязнение) — дороги 
с покрытием, колонные пути с увлажненным 
грунтом с меньшей растительностью.

ПРЕОДОЛЕНИЕ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ, орга-
низованное продвижение войск, воинских фор-
мирований (сил), спасательных формирований 
через скопления снега, обеспечивающее макси-
мально возможное сохранение готовности к вы-
полнению поставленных задач и минимально 
возможные сроки прибытия в район работ. Обес-
печение продвижения достигается, как правило, 
расчисткой снега. Способы расчистки зависят 
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от глубины снежного покрова, имеющихся в на-
личии технических средств, а также, в опреде-
ленных случаях, плотности снега. Основными 
способами расчистки являются: расчистка буль-
дозерами, автогрейдерами, снегоочистителями, 
взрывами удлиненных зарядов.

ПРЕПАРАТЫ СТАБИЛЬНОГО ЙОДА, фарма-
цевтическое средство, используемое для защиты 
организма от накопления радиоактивных изото-
пов йода в критическом органе — щитовидной 
железе и теле. Препараты стабильного йода вы-
зывают блокаду щитовидной железы, снижают 
накопление радиоизотопов йода в щитовидной 
железе и ее облучение. В РФ рекомендован 
и применяется йодистый калий. Своевременный 
прием йодистого калия обеспечивает снижение 
дозы облучения щитовидной железы на 97–99 % 
и в десятки раз — всего организма. Разработаны 
стабилизированные таблетки йодистого калия, 
дозы его применения: 0,125 г — для взрослых 
и детей старше 2 лет; 0,040 г — для детей млад-
ше 2 лет. Срок хранения таблетки — 4 года.

ПРИБОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, 
устройства, предназначенные для контроля 
воздуха в целях обнаружения в нем аэрозо-
лей спецпримесей — белково-содержащих ве-
ществ. П.б.р. являются одними из основных 
средств ведения специфической и неспеци-
фической биологической разведки. Они, как 
правило, состоят из устройства отбора пробы, 
регистрирующего и сигнального устройств. Их 
действие основано на быстрых физических, 
химических, физико-химических и биологи-
ческих методах анализа.

ПРИБОРЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТР-
ОЛЯ, устройства, предназначенные для из-
мерения поглощенной амбиентной эквива-
лентной дозы ионизирующего излучения, 
полученной личным составом войск и спаса-
тельных формирований.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РУДНИЧНОЙ АТМОС-
ФЕРЫ, комплекс измерительных устройств,  

позволяющих проводить анализ химическо-
го состава и физического состояния воздуха 
в сети подземных горных выработок.

ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ, 
устройства, предназначенные для обнаруже-
ния на местности радиоактивных веществ 
и измерения величины мощности дозы излу-
чения.

ПРИБОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, 
устройства, предназначенные для обнаруже-
ния опасных химических веществ, их иден-
тификации (опознавания) и определения кон-
центрации. Они подразделяются на войсковые 
и специальные.

ПРИВОДНЕНИЕ, вынужденная посадка лета-
тельного аппарата на воду.

ПРИЕМНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ, 
эвакуационный орган, создаваемый для орга-
низации приема и учета прибывающих пеших 
колонн, эвакуационных эшелонов (поездов, 
судов), автоколонн с эвакуированными насе-
лением, материальными и культурными цен-
ностями и последующей их отправки в места 
постоянного размещения (хранения) в без-
опасных районах. Местами для развертывания 
П.э.п. могут быть школы, клубы и другие об-
щественные и административные здания, обес-
печивающие временное размещение людей 
в любую погоду, а в зимнее время — возмож-
ность обогрева. В зависимости от количества 
прибывающего населения и времени его при-
бытия на П.э.п. предусматривается организа-
ция питания и снабжения питьевой водой. При 
необходимости на П.э.п. оборудуются простей-
шие укрытия для эвакуированных населения, 
материальных и культурных ценностей, раз-
вертывается медицинский пункт.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, учебно-методический 
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документ, разрабатываемый и утверждаемый 
МЧС России в соответствии с требованиями 
пункта 3 ст. 81 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в котором 
определяются организация, объем и содер-
жание дополнительного профессионального 
образования в области ГО и защиты от ЧС по 
программе повышения квалификации катего-
рий обучаемых, определенных постановле-
ниями Правительства Российской Федерации 
№ 841-2000 г. и № 547-2003 г., планируемые 
результаты освоения данной программы и при-
мерные условия ее реализации.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ В  ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, учебно-методический до-
кумент, разрабатываемый и утверждаемый 
МЧС России в соответствии с требования-
ми постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации 
подготовки населения в области граждан-
ской обороны» и от 4 сентября 2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», который рекомендует 
организацию, объем и содержание данной 
формы подготовки для установленных групп 
населения, планируемые результаты освоения 
ими программы курсового обучения в области 
ГО и защиты от ЧС и примерные условия ее 
реализации.

ПРИНЦИП НОРМИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
принцип, состоящий в непревышении допу-
стимых пределов индивидуальных доз облу-
чения граждан от всех источников ионизиру-
ющего излучения.

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИ-
ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, основные исход-
ные положения, по установлению норм и пра-
вил обеспечения радиационной безопасности 

при безаварийной эксплуатации источников 
ионизирующего излучения и при радиацион-
ных авариях. Основными общими принципа-
ми обеспечения радиационной безопасности 
являются: принцип нормирования —  непревы-
шение допустимых пределов индивидуальных 
доз облучения граждан от всех источников 
ионизирующего излучения; принцип обосно-
вания — запрещение всех видов деятельнос-
ти по использованию источников ионизиру-
ющего излучения, при которых полученная 
для человека и общества польза не превы-
шает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным к естественному радиаци-
онному фону облучением; принцип оптими-
зации —  поддержание на возможно низком 
и достижимом уровне с учетом экономиче-
ских и социальных факторов индивидуальных 
доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника ионизирую-
щего излучения.

ПРИНЦИП ОБОСНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
принцип, состоящий в запрещении всех видов 
деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения, при которых полу-
ченная для человека и общества польза не пре-
вышает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным к естественному радиацион-
ному фону облучением. Этот принцип назы-
вают принципом оправданности практической 
деятельности. При рассмотрении практиче-
ской деятельности, связанной с облучением 
или потенциальным облучением людей, Ме-
ждународная комиссия по радиационной защи-
те рекомендует в процессе выбора обязательно 
учитывать ущерб от излучения. Ущерб, кото-
рый следует рассматривать, не ограничивается 
ущербом, ассоциирующимся с излучением, он 
включает в себя другие виды ущерба и затрат 
при данной практической деятельности. Часто 
ущерб от излучения составляет малую часть 
общего ущерба. Тогда установление оправдан-
ности вмешательства выходит далеко за рамки 
радиационной безопасности. Именно по этим 
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причинам Комиссия ограничивает использова-
ние термина «оправданность» только первым 
из приведенных выше этапов, т. е. требует, что-
бы чистая польза была положительной.

ПРИНЦИП ОПТИМИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
принцип, предусматривающий поддержание 
на возможно низком и достижимом уровне 
с учетом экономических и социальных фак-
торов индивидуальных доз облучения и чи-
сла облучаемых лиц при использовании лю-
бого источника ионизирующего излучения. 
Принцип используется каждый раз, когда 
возникает необходимость в радиационной за-
щите. В условиях нормальной эксплуатации 
радиационно опасных объектов оптимизация 
осуществляется при уровнях облучения в ди-
апазоне от принятых на данном объекте пре-
делов доз до достижения пренебрежительно 
малого уровня. В условиях радиационной 
аварии, когда вместо пределов доз действу-
ют более высокие уровни вмешательства, 
принцип применяется к защитным меропри-
ятиям с учетом предотвращаемой дозы облу-
чения и ущерба, связанного с вмешательст-
вом. Реализация П.о.о.р.б. осуществляется 
по специальным методическим указаниям, 
утверждаемым федеральными органами го-
сударственного надзора за радиационной 
безопасностью, а в случае, если таковых не 
существует, — путем проведения радиацион-
но-гигиенической экспертизы обосновываю-
щих документов.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, основные ис-
ходные положения (руководящие правила) по 
организации и ведению ГО.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, естественные мате-
риальные источники, природные объекты, не-
обходимые и используемые для осуществления 
жизнедеятельности человека в качестве сырья, 
энергии, пищи и удовлетворения любых дру-
гих потребностей.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ САМОВОЗГОРА-
НИЯ, горно-геологические факторы, совмес-
тно оказывающие влияние на сорбционную 
способность полезного ископаемого (уголь, 
торф, сульфидные руды и др.) по отношению 
к кислороду воздуха. Они подразделяются на 
внутренние и внешние.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, сфера общест-
венно-производственной деятельности для 
удовлетворения потребности человечества 
природно-сырьевыми ресурсами; обеспечения 
рационального использования природных ре-
сурсов; минимизации и контроля антропоген-
ных воздействий на природу и их последствий 
для человека.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
УКРЫТИЯ НАСЕЛЕНИЯ, одно из направ-
лений деятельности по наращиванию фонда 
защитных сооружений. Для этой цели орга-
низуется выбор помещений, пригодных для 
дооборудования под защитные сооружения; 
производится постановка их на учет и при не-
обходимости осуществляется дооборудование 
до требований, предъявляемых к убежищам 
и противорадиационным укрытиям. При по-
становке на учет заглубленных помещений 
и сооружений делается предварительный 
расчет по технологической возможности их 
приспособления и стоимостным показателям. 
Данные по учету помещений, пригодных для 
приспособления под защитные сооружения, 
используются при разработке планов созда-
ния фонда защитных сооружений в угрожае-
мый период. Тем самым сокращаются сроки на 
проведение организационных и инженерных 
мероприятий по их созданию.

ПРИСТАНЬ, сооружение, оборудованное для 
причаливания и стоянки судов, погрузочно-
разгрузочных операций, высадки и посадки 
пассажиров, снабжения судов топливом и во-
дой, ремонта и т. п. П. бывают грузовые, пасса-
жирские, рыбопромысловые, судоремонтные, 
военные и др. Оборудование П. составляют: 
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надежные причальные устройства (шварто-
вые тумбы, рамы); отбойные приспособления 
(сваи, рамы), смягчающие удары и трение при 
подходе к стоянке судов; средства водоснабже-
ния. При выборе места для строительства П. 
учитываются: наличие акватории с достаточ-
ными глубинами для безопасного маневриро-
вания и подхода судов; удобство устройства 
подъездных путей; господствующие ветры 
и волнение; ледовый режим (возможное дав-
ление льда на сооружение). При колебаниях 
горизонта воды и небольшом уклоне берегов 
устраивается плавучая пристань. В морских 
портах П. иногда называют причальные соо-
ружения небольшой ширины. Двусторонние 
П., глубоко выдающиеся в акваторию порта 
перпендикулярно линии берега, называются 
пирсами.

ПРИЧИНА ПОЖАРА, явление или обстоятель-
ство природного, техногенного и (или) соци-
ального характера, которое привело прямо или 
косвенно к возникновению пожара. Установле-
ние П.п. — обязательная процедура расследо-
вания пожара. П.п., оказавшая решающее зна-
чение на возникновение пожара, фиксируется 
в карточке учета пожара (загорания) должност-
ным лицом территориального отдела (отделе-
ния, инспекции) органа ГПН ГУ МЧС России 
по субъекту РФ или органа ГПН специального 
или воинского подразделения, проводившим 
проверку (расследование) по пожару.

ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ, вы-
полнение совокупности первоочередных работ 
в зоне ЧС (зоне поражения), заключающихся 
в спасении людей и оказании им помощи, ло-
кализации и подавлении очагов поражающих 
воздействий, предотвращении возникновения 
вторичных поражающих факторов, защите 
и спасении материальных и культурных цен-
ностей, восстановлении минимально необхо-
димого жизнеобеспечения. Решение по про-
ведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ принимает руководитель 

работ (АСНДР) по ликвидации ЧС по согла-
сованию с органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ, органами местного самоу-
правления и организациями, на территориях 
которых возникла ЧС. Он же осуществляет 
руководство силами и средствами, привлечен-
ными к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, и организацию 
их взаимодействия. Руководитель аварийно-
спасательной службы (аварийно-спасатель-
ного формирования), прибывший в зону ЧС 
первым, принимает полномочия руководителя 
работ по ликвидации ЧС и исполняет их до 
прибытия руководителя работ по ликвидации 
ЧС, назначенного органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
руководителями организаций, к полномочиям 
которых отнесена ликвидация ЧС.

ПРОВЕРКИ ПО ДЕЛАМ О  ПОЖАРАХ, дея-
тельность должностных лиц органов дознания 
ФПС МЧС России по рассмотрению сообще-
ний о преступлениях, а также сообщений об 
иных происшествиях, связанных с пожарами. 
Органами дознания ФПС являются органы 
ГПН. Все поступающие в орган ГПН сведения 
о пожарах делятся на сообщения о преступле-
ниях и сообщения об иных происшествиях.

ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, научно обоснованное заключе-
ние о будущих изменениях компонентов окру-
жающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. Прогноз и оценка 
прогнозируемого состояния среды —  состав-
ные части мониторинга. Прогноз опирается 
на данные анализа о состоянии окружающей 
среды в настоящем и прошлом. Изучение ряда 
наблюдений, выявление закономерностей в из-
менении состояния природной среды позво-
ляют определять тенденции и масштаб этих 
изменений. Для обеспечения оптимальных ус-
ловий в сфере жизнеобитания наиболее при-
оритетны пространственно-временные про-
гнозы изменения интенсивности источников 
различных воздействий и загрязнений, а также 
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факторов трансформации составляющих при-
родной среды, например, общего количества 
загрязняющих веществ в различных средах, 
их распределения в пространстве, изменения 
их свойств и концентраций во времени. Необ-
ходимыми данными для составления такого 
прогноза являются данные о народнохозяйст-
венных планах деятельности человека.

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕ-
ОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, научно обосно-
ванное представление об изменениях в стро-
ении, состоянии, механизмах эволюционной 
трансформации и динамики развития техно-
природных систем, базирующееся на законо-
мерностях и тенденциях их существования 
и развития. П.и.и.-г.у. —  неотъемлемая часть 
материалов инженерно-геологических изы-
сканий, основополагающий документ для 
принятия решений об освоении той или иной 
территории, мерах по обеспечению ее разви-
тия и безопасности населения. В общем виде 
П.и.и.-г.у. представляет типизацию (оценку) 
оснований сооружений и основных дестаби-
лизирующих факторов.

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ОБ-
СТАНОВКИ, научно обоснованное суждение 
о возможных в будущем изменениях параме-
тров природной обстановки под влиянием при-
родных и антропогенных факторов. Прогно-
зирование включает в себя ретроспективный 
анализ, оценку современного состояния и про-
цедуру прогноза. При прогнозе устанавливают 
объект прогнозирования, выясняют его связи 
с другими объектами для определения усло-
вий, в которых он функционирует и развива-
ется, а также выясняют возможные изменения 
его характеристик.

ПРОГНОЗ ПОДТОПЛЕНИЯ, научно обосно-
ванное суждение о возможных в будущем 
повышениях уровней грунтовых вод под 
действием природных и техногенных фак-
торов. Прогноз должен ответить на три ос-
новных вопроса: где, когда и какой мощности 

(амплитуды) произойдет повышение уровня 
грунтовых вод. Наиболее эффективными 
методами П.п. являются: генетико-статисти-
ческие, основанные на анализе пространст-
венно-временных закономерностей данных 
мониторинговых наблюдений с экстраполя-
цией многолетних тенденций, а также анали-
тические и численные.

ПРОГНОЗ СЕЛЕЙ, научно обоснованное 
предвидение места, времени, генезиса и актив-
ности проявления селевого процесса.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, исследовательский 
и расчетно-аналитический процесс, целью 
которого является получение вероятностных 
данных о будущем состоянии и характере раз-
вития прогнозируемого явления, состоянии 
и определяющих параметрах функционирова-
ния той или иной системы или объекта и т. п. 
П. является важным инструментом снижения 
влияния неопределенностей на характер реше-
ний, принимаемых в различных областях дея-
тельности, в том числе в сфере гражданской 
защиты.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, обязательный 
элемент подготовки исходных данных на ос-
нове анализа возможных причин возникно-
вения ЧС, установления источников в прош-
лом и настоящем, определения возможного 
развития и масштаба бедствия для принятия 
решения и планирования оптимальных про-
филактических, санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий в це-
лях минимизации возможного ущерба и лик-
видации медико-санитарных последствий 
ЧС. От точности прогноза возможного раз-
вития ЧС во многом зависит рациональное 
использование имеющихся сил и средств 
здравоохранения в условиях их явного не-
соответствия масштабу необходимых работ 
по ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД-
НОГО ХАРАКТЕРА, научно обоснованное 
предсказание характера (генетический тип, 
механизм, площадь, масштаб, энергетика), 
места, времени и возможных последствий 
аномального (катастрофического) проявле-
ния природных процессов и явлений, пред-
ставляющих угрозу для здоровья и жизни 
населения, хозяйственных объектов, биосфе-
ры; прогнозирование опасного отклонения от 
естественного (или обычного) состояния со-
ставляющих природной среды, возникающее 
в результате стихийного бедствия и вызываю-
щее неблагоприятные последствия (наруше-
ние экологического равновесия в природе на 
ограниченной территории). Включает в себя 
прогноз катастрофического развития природ-
ных процессов и явлений раздельно: геологи-
ческих (землетрясения, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, сели и др.); гидрометеоро-
логических (тайфуны, цунами, наводнения, 
паводки); климатических (засухи, пожары); 
биологических (эпидемии, нашествие са-
ранчи и других вредителей), а также прогноз 
развития и совместной активизации парагене-
тических комплексов и синергетически свя-
занных процессов. П.в.ч.с.п.х. различаются 
по масштабам событий природного харак-
тера: глобальные (физико-географические, 
геологические), региональные (в пределах 
одного материка, нескольких стран, океана 
и т. п.), национальное (в пределах государст-
ва) и локальное (на физически ограниченной 
территории).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, 
определение вероятности возникновения 
и разрастания лесных пожаров во времени 
и пространстве на основе анализа данных мо-
ниторинга лесных пожаров. Исходными дан-
ными для П.л.п. служат: класс пожарной опас-
ности по условиям погоды; местоположение 
и площадь участков лесного фонда I-III клас-
сов пожарной опасности, где в рассматривае-
мое время лесные горючие материалы (ЛГМ) 

могут гореть при появлении источника огня; 
данные о рельефе местности (равнина, плато, 
плоскогорье, нагорье, горы, холмы, сопки, экс-
позиция склона; котловины, овраги); наличие 
потенциальных источников огня в перечислен-
ных участках лесного фонда; данные о грозо-
вой деятельности; результаты ретроспективно-
го анализа распределения пожаров во времени 
(число пожаров по годам, месяцам, декадам, 
дням, времени суток) и по территории (лес-
ной квартал, лесничество, лесхоз, управление 
лесным хозяйством субъектов РФ) рассматри-
ваемого района, региона или сопоставимого 
с ними по природным и экономическим усло-
виям за последние 10 лет.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЯХ, обоснованное предположение о воз-
можных медико-санитарных последствиях ЧС, 
осуществляемое применительно к конкретной 
ЧС и наиболее возможным вариантам условий, 
а также определение вероятности возникнове-
ния и масштаба развития ЧС в целях разработ-
ки и обоснования мероприятий по предупре-
ждению и минимизации медико-санитарных 
последствий ЧС.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАВОДНЕНИЙ, сис-
тема мероприятий, включающая гидрометео-
рологический мониторинг, гидрологический 
анализ, собственно вычисление возможных 
характеристик наводнений и информирование 
заинтересованных ведомств и населения о ко-
личественных характеристиках периода высо-
кой водности на реках. Методы гидрологиче-
ских прогнозов основываются на выявлении 
количественной связи между предсказываемой 
величиной и обусловливающими факторами 
(как предикторами).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБВАЛОВ, научно 
обоснованное предсказание мест и объема об-
валов, зон поражения обвальными процесса-
ми. Составляются региональные и локальные 
прогнозы обвальных процессов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ АТМОС-
ФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, науч-
но обоснованное предсказание вероятности 
возникновения и развития в указанном месте 
и вычисленное время опасных метеорологи-
ческих процессов и явлений. Основными фак-
торами процессов и явлений являются: силь-
ный ветер, шквал, смерч, сильный ливень, 
сильный и продолжительный дождь, сильный 
снегопад, град, сильная пыльная (песчаная) 
буря, сильный гололед, сильная жара, силь-
ный мороз.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, научное, 
основанное на закономерностях образования 
и развития, предсказание места, времени, ин-
тенсивности проявления геологических про-
цессов, представляющих угрозу жизни чело-
века, ухудшающих условия среды обитания 
и наносящих ущерб объектам экономики.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВА-
РИЙ, КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТ-
ВИЙ, определение вероятности, динамики 
развития и масштаба ЧС на основе анализа 
возможных причин ее возникновения, источ-
ника в прошлом и настоящем, воздействия на 
население, территорию и окружающую среду. 
Предварительная оценка ЧС представляет со-
бой частную задачу оценки риска при условии, 
что событие произошло (опасность реализова-
лась). Прогноз осуществляется по расчетным 
параметрам неопределенных факторов с уче-
том преобладающих среднегодовых метеоу-
словий. Результаты прогнозирования исполь-
зуются для планирования превентивных мер 
по защите населения и территорий.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ (ОМП), совокупность расчет-
но-аналитических операций, выполняемых 
с применением вероятностных расчетных ме-
тодов и суждений в целях выявления и оцен-
ки обстановки, складывающейся в результате 

применения противником ядерного, химиче-
ского и биологического оружия. Осуществ-
ляется на основе данных о виде, масштабе, 
месте и времени применения ОМП, характере 
местности, климатических и метеорологиче-
ских условиях, а также о положении объектов 
ударов, войск и воинских формирований ГО, 
населения и объектов жизнеобеспечения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖА-
РОВ, определение вероятности возникнове-
ния и динамики развития природных пожаров 
с оценкой вероятных неблагоприятных послед-
ствий.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 
научно обоснованное вероятностное сужде-
ние о возможном в будущем состоянии при-
родных экосистем. При составлении экологи-
ческих прогнозов используются общие методы 
исследований (сравнительный, исторический, 
палеогеографический и др), а также частные 
методы (аналогий и экстраполяции, индика-
ционный, математического моделирования 
и т. п.).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИЗООТИЙ, опреде-
ление вероятности возникновения, масштаба 
развития эпизоотий и их последствий в целях 
разработки и обоснования мероприятий по: 
предупреждению распространения инфекци-
онных болезней сельскохозяйственных живот-
ных; снижению общей инфекционной заболе-
ваемости сельскохозяйственных животных, 
ликвидации социально-экономических по-
следствий, вызванных эпизоотиями. Большое 
значение имеет прогнозирование движения 
эпизоотий, основанное на анализе и обобще-
нии ретроспективных данных об их динамике.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭПИФИТОТИЙ, опре-
деление вероятности возникновения, масшта-
ба развития эпифитотий и их последствий, 
а также появления и размножения вредите-
лей сельскохозяйственных культур в целях 
разработки и обоснования мероприятий по 
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предупреждению распространения инфекци-
онных болезней и вредителей сельскохозяй-
ственных растений и ликвидации социаль-
но-экономических последствий, вызванных 
эпифитотиями.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИУС 
РСЧС, совокупность специального и общего 
программного обеспечения, описаний и ин-
струкций по их использованию на объектовых 
комплексах (ОК) АИУС РСЧС федерального, 
межрегионального и регионального уровней, 
обеспечивающих обработку и передачу дан-
ных, предназначенных для многократного 
использования и применения пользователями 
при решении своих функциональных задач. 
К П.о. АИУС РСЧС предъявляются требова-
ния по высокой надежности, эффективному 
использованию ресурсов ЭВМ, структурности, 
модульности, эффективности по затратам, дру-
жественности по отношению к пользователям 
и т. д.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
количество ресурсов (объем услуг), которые 
могут быть произведены для предоставления 
населению при удовлетворении его потребно-
стей в зоне ЧС и в районах эвакуации в тече-
ние всего периода жизнеобеспечения.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В  ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, деятельность государственных ин-
спекторов по пожарному надзору, по при-
влечению юридических и должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан к административной ответствен-
ности (предупреждению, административно-
му штрафу) за административные правона-
рушения в области пожарной безопасности, 
предусмотренные законодательством РФ. 
Задачами производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях являются: 

всестороннее, полное, объективное и своев-
ременное выяснение обстоятельств каждого 
дела, разрешение его в соответствии с зако-
ном, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, а также выявление причин 
и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.

ПРОИСШЕСТВИЕ С МАЛОМЕРНЫМ СУД-
НОМ, событие, в результате которого прои-
зошла гибель маломерного судна (судов) или 
оно получило повреждение и (или) произошла 
гибель людей (или люди получили увечье) при 
обстоятельствах, связанных с эксплуатацией 
маломерного судна.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ, лицо, безвестное 
отсутствие которого установлено решением 
суда. Социально-юридическая категория «П. 
без в.» нередко применяется в области гра-
жданской защиты. Основные цели признания 
лица П. без в.: защита прав и сохранение иму-
щества П. без в.; обеспечение интересов его 
кредиторов, а также лиц, находившихся на его 
иждивении.

ПРОРЫВЫ ПЛЫВУНОВ И  ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД, аварийный приток водонасыщенных 
разжиженных дисперсных грунтов (песков, 
супесей, глин), грунтовых и подземных вод 
в горные выработки (шахты, штольни, тонне-
ли, котлованы, карьеры) при их проходке без 
применения мер защиты; специфическое гео-
логическое явление при разработке мощных 
крутопадающих пластов (в т. ч. при добыче 
полезных ископаемых) с обрушением кровли. 
В результате перекрывающие четвертичные 
связные и рыхлые отложения кровли прони-
кают катастрофически быстро с поверхности 
по трещинам и пустотам в горные выработки, 
заполняя их частично или полностью. Для пре-
дупреждения прорывов используют кессоны, 
щиты, забивную крепь, искусственное замо-
раживание, дренаж, откачки, водопонижение, 
различные виды технической мелиорации 
грунтов.



Противогазы гражданские
П

245

ПРОСАДКИ ПОРОД, свойство давать резкую 
осадку (просадку) в условиях, без увеличе-
ния нагрузки на грунты, под влиянием соб-
ственного веса толщ или при действии той 
или иной нагрузки. Просадочными свойст-
вами обладают лессовые породы (при зама-
чивании), засоленные (при выщелачивании 
солей), мерзлые (при оттаивании и деграда-
ции пород в условиях сезонного оттаивания 
и мерзлоты многолетней), песчаные рыхлого 
сложения (при уплотнении вибрацией) или 
заторфованные породы. Просадочные свой-
ства характеризуются разными показателями. 
В нормативных документах при строитель-
ном освоении лессовых пород оцениваются 
величиной относительной просадочности, 
приходящейся на единицу мощности ис-
следуемой породы, — дополнительное сжа-
тие грунта под действием замачивания при 
заданном давлении (исследования ведутся 
лабораторными методами, полевыми экспе-
риментами — наливами в котлованы, штам-
повыми испытаниями и др.). Также определя-
ется абсолютная просадочность —  величина 
просадки для всей мощности исследуемой 
просадочной толщи.

ПРОСЕДАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, 
неравномерное опускание земной поверхности 
над шахтными полями, в зоне влияния эксплу-
атационных скважин на нефть, газ и подзем-
ные воды с образованием провалов, трещин 
разрыва, мульд проседания, воронкообразных 
углублений и понижений. Как геологическое 
явление наблюдается на подрабатываемых тер-
риториях. П.з.п., не связанное с хозяйственной 
деятельностью, может происходить в результа-
те развития карста или просадочности лессо-
вых пород. П.з.п. локального размера бывают 
в пределах городских и промышленных тер-
риторий вследствие уменьшения объема нахо-
дящегося в напряженном состоянии мерзлого 
грунта, при его оттаивании или механической 
и химической суффозии при вибрации или вы-
носе минеральных частиц и солей подземными 
водами.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА, совокуп-
ность мероприятий, сил, средств и действий, 
направленных на отражение воздушного напа-
дения противника и защиту объектов, населе-
ния и войск от ударов с воздуха. В масштабе 
страны (коалиции стран) или отдельных регио-
нов, промышленных районов, административ-
но-политических центров, группировок ВС РФ 
и важнейших объектов П.о. обеспечивается 
общегосударственными мероприятиями и на-
значенными войсками (силами) и средствами 
из состава вооруженных сил с участием сил 
ГО государства (группы государств). При этом 
различают активную П.о., как действия сил 
и средств вооруженных сил в целях отражения 
или уменьшения эффективности воздушных 
ударов противника, и пассивную П.о., пред-
усматривающую мероприятия по снижению 
эффективности налетов авиации противника 
и осуществляемую с участием сил ГО (укры-
тие, рассредоточение, маскировка, камуфляж, 
защитные сооружения и др.). В мирное время 
силы и средства П.о. ведут наблюдение за воз-
душным пространством, а в случае начала во-
енных действий выдают информацию преду-
преждения о воздушном (ракетном) нападении 
и ведут боевые действия по отражению ударов.

ПРОТИВОГАЗ, индивидуальное средство за-
щиты органов дыхания, лица и глаз человека 
от вредных примесей, содержащихся в возду-
хе. В зависимости от обстановки применяется 
отдельно или в комплекте с другими средства-
ми защиты.

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ, изолирующий 
дыхательный аппарат, применяемый при рабо-
те в резервуарах, колодцах, отсеках и иных за-
мкнутых пространствах, содержащих вредные 
примеси неизвестного состава, путем подачи 
чистого воздуха из места с незараженной ат-
мосферой.

ПРОТИВОГАЗЫ ГРАЖДАНСКИЕ, средст-
ва индивидуальной защиты, предназначен-
ные для защиты населения от попадания 
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в органы дыхания, в глаза и на лицо человека 
ОВ, АХОВ, радиоактивных паров и аэрозолей, 
бактериальных (биологических) веществ.

ПРОТИВОГАЗЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, автоном-
ные дыхательные аппараты с генерированием 
кислорода или имеющие запас кислорода или 
воздуха (дыхательные аппараты с открытым 
контуром).

ПРОТИВОГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬ-
ТРУЮЩИЕ, средства индивидуальной защиты 
персонала потенциально опасных предприятий 
и спасателей, предназначенные для защиты ор-
ганов дыхания, зрения, кожи лица и головы че-
ловека от газопарообразных вредных веществ 
и аэрозолей известного состава и концентра-
ции не более 0,5 % объемных, при содержании 
кислорода не менее 18 % объемных.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ, де-
ятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по пре-
дупреждению терроризма, борьбе с террориз-
мом, минимизации и ликвидации последствий 
его проявления.

ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ООН (ПМЦ 
ООН), ведущая гуманитарная организация 
в системе ООН, сформирован в 1993 и пред-
назначен для мобилизации и концентрации 
средств международного сообщества при про-
ведении операций по гуманитарному размини-
рованию.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, комплекс 
организационных мероприятий и техниче-
ских средств, направленных на защиту людей 
и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара (ОФП) и (или) ограничение последст-
вий воздействия ОФП на объект защиты (про-
дукцию).

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ШАХТ, ком-
плекс организационно-технических меропри-
ятий, направленных на снижение пожарной 

опасности горношахтного оборудования и тех-
нологических процессов добычи полезных 
ископаемых; предотвращение появления в гор-
ных выработках и камерах опасных тепловых 
импульсов; тушение подземных пожаров в на-
чальной стадии их развития.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА, стро-
ительная конструкция с нормированными 
пределом огнестойкости и классом конструк-
тивной пожарной опасности; объемный эле-
мент здания или иное инженерное решение, 
предназначенные для предотвращения рас-
пространения пожара из одной части здания, 
сооружения в другие или между зданиями, со-
оружениями, зелеными насаждениями.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА, це-
ленаправленное информирование общества 
о проблемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемое через СМИ, 
посредством: издания и распространения 
специальной литературы и рекламной про-
дукции; устройства тематических выставок, 
проведения смотров, конференций и исполь-
зования других, не запрещенных законода-
тельством РФ, форм информирования насе-
ления.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, один из 
видов пожарной охраны в РФ. Входит в состав 
ГПС МЧС России. Противопожарная служба 
субъектов РФ создается органами государст-
венной власти субъектов РФ в соответствии 
с законодательством субъектов РФ.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА, вертикаль-
ная ограждающая строительная конструкция 
с нормированными пределом огнестойкости 
и классом пожарной опасности, предназна-
ченная для предотвращения распространения 
пожара и продуктов горения в горизонтальном 
направлении из помещения, пожарного отсека 
или здания с очагом пожара в другие помеще-
ния, пожарные отсеки или здания.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
комплекс инженерно-технических сооруже-
ний, водопроводных сетей, пожарного обо-
рудования, предназначенных для хранения, 
забора, очистки (в случае необходимости), 
транспортирования и применения воды в коли-
честве, обеспечивающем эффективное туше-
ние пожаров в зданиях, сооружениях, на иных 
объектах.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗАНАВЕС, конструк-
ция с нормируемым пределом огнестойкости, 
выполненная из негорючих материалов и опу-
скаемая при пожаре. Служит для защиты про-
ема в противопожарной стене, отделяющей 
колосниковую сцену от зрительного зала вме-
стимостью 800 мест и более.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РАЗРЫВ, расстояние 
между объектами (зданиями, сооружениями), 
устанавливаемое для предотвращения распро-
странения пожара. Величина П.р. определяет-
ся нормативными документами по пожарной 
безопасности относительно территорий пред-
приятий, населенных пунктов, сельхозугодий, 
лесных массивов и др. П.р. зависит от: катего-
рии зданий, сооружений, помещений и наруж-
ных установок по пожарной и взрывопожар-
ной опасности; функционального назначения 
и конструктивных особенностей указанных 
объектов; степени их оснащенности автомати-
ческими установками пожаротушения и уста-
новками пожарной сигнализации; расчетного 
времени прибытия подразделения пожарной 
охраны и других факторов.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, требования 
пожарной безопасности, устанавливающие 
правила поведения людей, порядок организа-
ции производства и (или) содержания террито-
рий, зданий, сооружений, помещений органи-
заций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЕ ПРЕПАРАТЫ, радиозащитные средства 

(лекарственные препараты и некоторые лекар-
ственные субстанции), применяемые для лиц, 
вовлеченных в радиационную аварию, в каче-
стве средств профилактики, патогенетического 
и симптоматического лечения.

ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ СООРУЖЕНИЯ, техни-
ческая система мер защиты от селей. Назначе-
ние П.с. — прямое воздействие на движущийся 
селевой поток в целях ограничения зоны его 
вредного воздействия или остановки. По ха-
рактеру воздействия на селевые потоки П.с. 
подразделяются на четыре основные группы: 
селерегулирующие, селеделительные, селеза-
держивающие и селетрансформирующие.

ПРОТИВОТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ГОРНОСПА-
САТЕЛЯ, мероприятия по защите работающих 
(респираторщиков и др.) от вредного и опасно-
го воздействия высокой температуры воздуха 
при ликвидации аварии, в частности — при ту-
шении пожара.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ком-
плекс противоэпидемических и защитных ме-
роприятий на предприятиях, производящих 
и перерабатывающих продовольственные 
товары; на объектах продовольственной тор-
говли и общественного питания; в лечебно-
профилактических организациях в целях не-
допущения распространения инфекционных 
заболеваний. Для временного размещения 
инфекционных больных и лиц, у которых за-
подозрены инфекционные заболевания, а при 
определенных болезнях — также лиц, нахо-
дившихся в общении с больными, разверты-
вается изолятор — обособленное помещение, 
оборудованное и оснащенное всем необходи-
мым для поддержания строгого П.р. В ЧС при 
появлении инфекционных больных стационар 
переводится на работу в строгом П.р. Этот 
режим предусматривает проведение всего 
комплекса противоэпидемических и защит-
ных мероприятий при поступлении больного 
с клиническими признаками высококонтаги-
озной инфекции. В этих случаях территория 
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лечебного учреждения делится на две зоны: 
зону «строгого режима» и зону «ограничения». 
Прием больных в стационары осуществляется 
по принципу пропускной системы и полного 
разобщения больных с различными инфекци-
онными заболеваниями.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ, совокупность 
превентивных мер, направленных на исклю-
чение возможности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий. Превентивные 
меры рассматриваются как комплекс организа-
ционных и технических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности людей, 
предотвращение пожара, ограничение его рас-
пространения, а также создание условий для 
успешного тушения пожара.

ПРОЦЕССЫ АНТРОПОГЕННЫЕ, процес-
сы, обусловленные деятельностью человека. 
Вступая во взаимодействие с природной сис-
темой, П.а. вызывают в ней ответные реакции, 
обусловленные особенностями самого антро-
погенного фактора и спецификой устройст-
ва и функционирования природных систем: 
одинаковые П.а. вызывают в различных гео-
системах разные реакции, а разные П.а. —  оди-
наковые или близкие последствия. Антропо-
генное воздействие редко затрагивает только 
один компонент природной системы, однако 
и в этом случае через существующие внутри-
системные и межсистемные связи П.а. оказы-
вают воздействие не только на всю геосисте-
му, но и на сопредельные с ней. П.а. вызывают 
сложные функциональные и вещественные 
изменения в окружающей среде. Механизм 
этих взаимодействий изучают прикладные на-
правления системы наук о Земле. Глобальное 
воздействие на природу Земли оказывают П.а., 
вызывающие нарушения гравитационного рав-
новесия. К ним относятся: добыча полезных 
ископаемых, создание водохранилищ, городов 
и т. д.

ПРОЦЕССЫ ТЕХНОГЕННЫЕ, направленное 
воздействие промышленного производства на 

человека и окружающую среду, приводящее 
к нарушению природного равновесия, разви-
тию опасных явлений и процессов. П.т. обыч-
но сопровождаются цепочкой последующих 
природных явлений, которые преобразуются 
в природно-техногенные или техногенно-при-
родные. Мощное и длительное действие П.т. 
сопровождается усилением их экологического 
воздействия на человека и природу за счет си-
нергетического эффекта, связанного с активи-
зацией природных планетарных процессов.

ПРЯМОЙ УЩЕРБ, потери в зонах и компонен-
тах сложной социально-природно-техногенной 
системы, попавших под непосредственное воз-
действие поражающих, повреждающих и вред-
ных факторов опасного явления или процесса. 
Они складываются из возвратных и невозврат-
ных потерь для жизни и здоровья людей, ос-
новных объектов техносферы и окружающей 
среды. Величина прямого социального ущер-
ба определяется числом погибших и постра-
давших людей, количеством разрушенных 
и поврежденных объектов жизнеобеспечения 
и жизнедеятельности, а также размерами по-
страдавших территорий и количеством потерь 
в животном и растительном мире. Экономиче-
ский П.у. оценивается в экономических, стои-
мостных показателях убытков от всех указан-
ных повреждений и поражений.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В  ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, купирование 
острых психотических нарушений, нормали-
зация психического состояния пострадавших, 
создание адекватных условий для последу-
ющего лечения и медико-психологической 
и психиатрической реабилитации населения 
и участников ликвидации ЧС. Психолого-
психиатрическая помощь включает в себя 
первую помощь и первую врачебную помощь 
с элементами квалифицированной специали-
зированной помощи пострадавшим. Первая 
помощь —  это выявление пострадавших, нахо-
дящихся в остром психотическом состоянии. 
Необходимой частью первой помощи является 
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предупреждение патологических психических 
реакций и агрессивных форм поведения, что 
предполагает медикаментозное обеспечение 
пострадавших. Медикаментозное обеспече-
ние решает психологические и психиатриче-
ские задачи. Первая врачебная помощь состоит 
в купировании острой психотической симпто-
матики, проведении медицинской сортировки 
и подготовке пораженных с психопатологиче-
ски выраженными нарушениями к эвакуации 
по назначению.

ПСИХИАТРИЯ КАТАСТРОФ (ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ), раздел медицины ката-
строф, решающий задачи по оказанию психо-
лого-психиатрической помощи пострадавшему 
населению и сохранению психического здоро-
вья участников ликвидации медико-социаль-
ных последствий ЧС. П.к. (ЧС), в отличие от 
клинической психиатрии, ориентирована не на 
конкретного больного с конкретной формой 
патологии, а на все пострадавшее население 
в целом и установление всего многообразия 
форм психического здоровья. Предметом из-
учения П.к. (ЧС) является весь спектр ответ-
ного психического и психосоматического, 
индивидуального и коллективного реагирова-
ния —  от психологически понятных реакций 
и нарушений «преклинического» уровня до 
выраженных психопатологических состоя-
ний, сопоставимых с клиническими синдро-
мами, и патохарактерологических изменений 
личности.

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, психобиоло-
гическое явление, отражающее интегратив-
ную способность центральных и перифериче-
ских систем регуляции сохранять в пределах 
их индивидуальной пластичности, пороговой 
чувствительности и резервных возможностей 
организма и личности оптимальный для дан-
ных условий уровень физиологической, пси-
хической и социальной активности. В отличие 
от защитных реакций П.с. носит сравнитель-
но устойчивый приспособительный характер 
и в обычных условиях жизнедеятельности не 

проявляет тенденции к структурному усложне-
нию и дальнейшему развитию.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, защитные 
механизмы, служащие устранению или сни-
жению негативных, травмирующих личность 
переживаний, сопряженных с внутренними 
или внешними конфликтами, состояниями тре-
воги, дискомфорта. Основные функции П.з. : 
неосознанное искажение восприятия в целях 
обеспечения личностного комфорта и сниже-
ние тревоги.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, от-
расль психологии, разрабатывающая теорию, 
принципы и инструменты оценки и измерения 
индивидуально-психологических и индивиду-
ально-психофизиологических особенностей 
человека.

ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
система мер, направленных на защиту и со-
хранение психического, соматического и «про-
фессионального» здоровья пострадавших, 
которая включает в себя проведение своевре-
менных, адекватных лечебно-эвакуационных 
мероприятий и принятие мер по предупрежде-
нию развития и минимизации психических, 
психосоматических и медико-психологических 
последствий ЧС. Решение этих задач является 
важным условием сохранения психического 
и соматического здоровья пострадавших, вос-
становления их работоспособности и поддер-
жания профессионального долголетия членов 
АСФ, участвующих в ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС.

ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ РАЗ-
ВЕДКА, одна из составляющих медицинской 
разведки, которая проводится в целях полу-
чения объективных данных о сложившейся 
в очаге (зоне) ЧС медико-санитарной обста-
новке, которая характеризует уровни психи-
ческого травматизма, медико-психологиче-
ских и психиатрических последствий ЧС для 
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определения профилактических, эвакуацион-
ных мероприятий и мер по организации и ока-
занию психолого-психиатрической помощи 
пострадавшим.

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОГИГИЕ-
НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СПАСАТЕЛЕЙ, 
система мероприятий, направленных на укре-
пление психического здоровья, повышение 
работоспособности и профессионального 
долголетия военнослужащих, спасателей, лиц 
опасных профессий, а также на предупрежде-
ние развития у них психических и психосома-
тических нарушений.

ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, по-
мещение или участок местности, специально 
подготовленный и оборудованный для времен-
ного размещения эвакуированного (пострадав-
шего) населения и представления жизненно 
важных материальных средств и услуг, мини-
мально необходимых для сохранения жизни 
и поддержания здоровья людей. Под П.в.р. 
отводятся различные общественные здания 
и сооружения, образовательные организации, 
учреждения культуры (клубы, центры досу-
га) и иные помещения, обеспечивающие вре-
менное размещение людей в любую погоду, 
а в зимнее время — возможность обогрева. 
В случае развертывания П.в.р. на местности —  
развертывается палаточный городок.

ПУНКТ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ), место, где производятся добыча, 
очистка, хранение, подвоз (доставка) и выдача 
воды потребителю, а также контроль ее каче-
ства. Характеризуется количеством добывае-
мой воды в кубометрах в час (в сутки). П.в.(в.) 
создаются для организации водоснабжения 
пострадавшего населения в зонах ЧС и райо-
нах эвакуации, а также войск, воинских фор-
мирований и сил МЧС России, Минобороны 
России и МВД России, действующих в поле-
вых условиях. П.в.(в.) организуется времен-
но на основании решения органа управления 
РСЧС (ГОЧС) на период жизнеобеспечения 

населения там, где нарушена или отсутствует 
стационарная система водоснабжения.

ПУНКТ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, место для организован-
ной выдачи средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) населению, личному составу нештат-
ных АСФ, рабочим (служащим) предприятий 
(организаций). Выдача средств СИЗ нерабо-
тающему населению осуществляется по ме-
сту жительства, личному составу нештатных 
АСФ, рабочим и служащим —  непосредственно 
на предприятиях (в организациях). Количест-
во П.в. СИЗ, их расположение определяют-
ся, исходя из численного состава нештатных 
АСФ, рабочих и служащих предприятий и на-
селения, проживающего в населенном пункте 
и подлежащего обеспечению СИЗ, с учетом 
временных показателей по выдаче СИЗ — од-
ним потоком 50–60 чел./ч.

ПУНКТ ДЕГАЗАЦИОННЫЙ, место, оборудо-
ванное для проведения дегазации и дезинфек-
ции одежды, обуви, снаряжения и индивиду-
альных средств защиты. П.д. развертываются 
в районах (или вблизи районов) сосредоточе-
ния загрязненного (зараженного) имущества 
или специальной обработки людей, обычно 
вблизи источников воды. Весь объем работ 
на П.д. проводится силами специально подго-
товленных формирований, подразделениями 
спасательных воинских формирований МЧС 
России или войск радиационной, химической 
и биологической защиты Минобороны России.

ПУНКТ ИНФОРМИРОВАНИЯ И  ОПОВЕ-
ЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С МАС-
СОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ (ПИОН), 
стационарный терминальный комплекс, струк-
турный элемент Общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН). ПИОН предназначен для подго-
товки населения в области ГО, защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также оперативного 
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информирования и своевременного оповеще-
ния граждан о ЧС и угрозе террористических 
акций в составе ОКСИОН. ПИОН представля-
ет собой внутренние (располагаемые внутри 
помещений) навесные телевизионные плаз-
менные панели и устройства «бегущей стро-
ки». Пункт размещается внутри зданий ж.-д. 
вокзала, автовокзала, аэропорта, гипермаркета 
(торгового центра).

ПУНКТ ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ, во-
енный городок или другой участок местности, 
специально подготовленный и оборудованный 
элементами войскового хозяйства для обеспе-
чения повседневной деятельности и боевой 
готовности воинской части (соединения).

ПУНКТ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ, по-
дразделение центра гигиены и эпидемиологии, 
осуществляющее в международном аэропор-
ту, на автодорожной магистрали и в морском 
(речном) порту медико-санитарный контроль 
за прибывающими из-за границы людьми, 
транспортными средствами и грузами и про-
ведение мероприятий, препятствующих заносу 
на территорию региона карантинных инфек-
ций и других инфекционных заболеваний.

ПУНКТ САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫЙ, про-
тивоэпидемическое учреждение, функци-
онирующее на ж.-д. станции в целях сани-
тарно-противоэпидемического обеспечения 
перевозок. Пункт располагается на территории 
вокзала и включает в себя комнату начальника 
П.с.-к., комнату для врачей и их помощников, 
подсобное помещение. Пункт должен иметь 
удобные выходы на перрон и в залы вокзала. 
П.с.-к. рекомендуется размещать в помещени-
ях с возможностью обозрения платформ при-
бытия и отправления поездов.

ПУНКТ САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНЫЙ, стаци-
онарный или подвижной пункт, предназначен-
ный для полной санитарной обработки людей 
и развертываемый на базе бань, санпропуск-
ников, дезстанций, изоляционно-пропускных 

пунктов, душевых павильонов, в приспосо-
бленных помещениях или палатках с использо-
ванием дезинфекционно-душевых установок, 
оборудованных для работы по пропускной си-
стеме, а также душевых отделений при произ-
водственных цехах, спортивных сооружениях, 
животноводческих комплексах и фермах. По-
левые П.с.-о. организуют с использованием 
передвижных средств (дезинфекционно-ду-
шевых и душевых установок).

ПУНКТ САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ, 1) по-
мещение, специально созданное или приспосо-
бленное для проведения санитарной обработ-
ки, при которой исключается контакт людей 
и одежды, прошедших обработку, с ожидаю-
щими ее; 2) комплекс помещений, предназна-
ченных для смены одежды, обуви, санитарной 
обработки персонала, контроля химического 
заражения или радиоактивного загрязнения 
кожных покровов, средств индивидуальной 
защиты, специальной и личной одежды пер-
сонала. В состав П.с.-п. входят: дезинфекцион-
ные камеры; прачечное отделение; подсобные 
помещения. П.с.-п. является функциональным 
подразделением дезинфекционной станции, 
изоляционно-пропускного пункта, банно-де-
зинфекционно-прачечных поездов, а также 
лечебного учреждения. В полевых условиях 
П.с.-п. развертывается в палатках. При этом 
также соблюдают принцип пропускной систе-
мы, для чего предусматривается необходимое 
количество помещений (обычно 2–3 палатки). 
Для мытья людей и дезинфекции (в том числе 
дезинсекции) одежды применяются подвиж-
ные дезинфекционно-душевые установки. 
П.с.-п. используют также для специальной 
обработки, применяемой для обезвреживания 
(обеззараживания) или удаления радиоактив-
ных, отравляющих веществ, а также бактери-
альных средств.

ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
(ПУСО), место, оборудованное для проведе-
ния дегазации, дезактивации и дезинфекции 
техники, вооружения, транспорта и других 
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материальных средств, а также санитарной об-
работки людей. Дегазация, дезактивация и де-
зинфекция транспорта и инженерной техники 
осуществляются на ПуСО и на станциях обез-
зараживания транспорта, развертываемых как 
нештатными АСФ на базе автотранспортных 
предприятий, гаражей, постов мойки и уборки 
автотранспорта, так и спасательными форми-
рованиями МЧС России и войсками радиаци-
онной, химической и биологической защиты 
Минобороны России.

ПУНКТ УЛИЧНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПУОН), ста-
ционарный терминальный комплекс, структур-
ный элемент Общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН). ПУОН предназначен для подго-
товки населения в области ГО, защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также оперативного 
информирования и своевременного оповеще-
ния населения в ЧС и об угрозе террористиче-
ских актов в составе ОКСИОН. Представляет 
собой наружный (располагаемый вне помеще-
ний) наземный отдельно стоящий светодиод-
ный экран на собственной опоре (Г-образной 
или П-образной формы), а также размещаемые 
на зданиях и сооружениях светодиодные экра-
ны. В качестве типовых мест для размещения 
ПУОН определены: основные выезды, въезды 
в город перед постами ГИБДД; пересечение 
основных городских магистралей; централь-
ные площади городов; городские стадионы, 
рынки, автовокзалы, пляжи, парки.

ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЗАПАСНЫЕ ПУНКТЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ, комплексы зданий, сооружений, в том 
числе защитных сооружений, технических тер-
риторий, предназначенные для размещения 
и организации деятельности органов управ-
ления по управлению мероприятиями ГО при 
их выводе из пунктов постоянной дислокации 
(повседневных пунктов управления). Запасные 

пункты управления (ЗПУ) федеральных и тер-
риториальных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организа-
ций создаются и подготавливаются к работе 
в условиях военного времени в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 26.02.1997 № 31 
«О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в РФ» (с изменениями). Существуют сле-
дующие виды ЗПУ: городские и загородные; 
защищенные и незащищенные; отраслевые 
и территориальные; ближние и дальние; ос-
новные; вспомогательные и дублеры; стацио-
нарные и подвижные (мобильные).

ПУНКТ ЭВАКУАЦИОННЫЙ СБОРНЫЙ 
(СЭП), эвакуационный орган, создаваемый для 
сбора и учета эвакуируемого населения и орга-
низованной отправки его в безопасные районы. 
СЭП располагаются в зданиях общественного 
назначения вблизи пунктов посадки на транс-
порт и в исходных пунктах маршрутов пешей 
эвакуации. Количество СЭП и их пропускная 
способность определяются с учетом числен-
ности эвакуируемого населения, количества 
маршрутов эвакуации, пунктов посадки на 
транспорт и интенсивности отправления с них 
автоколонн, эшелонов, судов, пеших колонн. 
СЭП создаются из расчета один СЭП вблизи 
каждой станции (пункта) посадки на транс-
порт и маршрута эвакуации пешим порядком.

ПУТЕПРОКЛАДЧИК, инженерная машина, 
предназначенная для прокладывания колонных 
путей, проделывания проходов в заграждени-
ях, а также для подготовки и содержания путей 
движения и маневра. П. — мощный колесный 
или гусеничный тягач, на котором смонтирова-
но рабочее (универсальный бульдозер) и вспо-
могательное (кран и рыхлитель) оборудование. 
П. используется также для устройства перехо-
дов через траншеи, рвы и другие препятствия, 
оборудования спусков к переправам, сборки 
мостов и т. п.

ПУТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, мар-
шрут, по которому осуществляются выход 
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(вынос) пораженных (больных) и их транспор-
тирование из очага поражения до этапов ме-
дицинской эвакуации, а расстояние от пункта 
отправки пораженного до места назначения 
принято считать плечом медицинской эваку-
ации. Совокупность П.м.э., расположенных 
в полосе (части) административной террито-
рии субъекта РФ, а также развернутых на них 
функционально объединенных этапов меди-
цинской эвакуации и работающих санитарных 

и других транспортных средств называется 
эвакуационным направлением.

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ, один из методов локали-
зации радиоактивных загрязнений, реализуемый 
путем создания полимерных покрытий. Для лока-
лизации радиоактивных загрязнений на внутрен-
них и наружных поверхностях используются раз-
личные покрытия, имеющие соответствующую 
стойкость к воздействию атмосферных факторов.



Работа с открытыми источниками излучения

254

РАБОТА С  ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ, все виды обращения с ради-
оактивными веществами на рабочем месте, 
включая радиационный контроль. Классом ра-
бот определяются требования к размещению 
и оборудованию помещений, в которых про-
водятся работы с О.и.и. Комплекс мероприя-
тий по радиационной безопасности при работе 
с О.и.и. должен обеспечивать защиту персона-
ла от внутреннего и внешнего облучения, огра-
ничивать загрязнение воздуха и поверхностей 
рабочих помещений, кожных покровов и оде-
жды персонала, а также объектов окружающей 
среды —  воздуха, почвы, растительности и др., 
как при нормальной эксплуатации, так и при 
проведении работ по ликвидации последствий 
радиационной аварии.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, способность чело-
века, определяемая возможностью физиологи-
ческих и психологических функций организ-
ма, которая характеризует его возможности по 
выполнению конкретного количества труда 
(работы) заданного качества за определен-
ный интервал времени; состояние объекта, 
при котором он способен бесперебойно вы-
полнять заданные функции без нарушения 
установленного режима. Помимо характери-
стики определенной деятельности человека 
данный термин имеет значения определенно-
го состояния изделия: состояние, при котором 
транспортное средство или его компоненты 
могут выполнять свои функции в соответст-
вии с эксплуатационной документацией; со-
стояние изделия, при котором оно способно 
выполнять заданную функцию с параметрами, 

установленными требованиями технической 
документации.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, постоянно действующий 
нештатный орган, который создается в целях 
повышения оперативности межведомственно-
го взаимодействия при подготовке и принятии 
решений, направленных на предупреждение 
ЧС или ликвидацию ЧС межрегионального 
и федерального характера. Рабочая группа 
Правительственной комиссии в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента РФ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ, между-
народными договорами РФ. Рабочая группа 
осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, заинтересованными организация-
ми и общественными объединениями.

РАБОЧАЯ КАРТА КОМАНДИРА (ОФИЦЕ-
РА ШТАБА), боевой документ по управле-
нию войсками, воинскими формированиями 
(силами), оформляемый на топографической 
карте. На Р.к.к. с помощью условных знаков 
и обозначений отображаются данные, необхо-
димые должностному лицу для решения задач 
управления войсками (силами) при подготовке 
и ведении боевых действий, при проведении 
АСР. Объем и содержание данных, наносимых 
на Р.к.к., определяются обязанностями и пол-
номочиями должностного лица. С помощью 
Р.к.к. осуществляются: уяснение полученной 
задачи; оценка обстановки; принятие решения, 
подготовка предложений в решение команди-
ра (руководителя работ по ликвидации ЧС); 
постановка (уточнение) задач подчиненным 
силам, контроль их выполнения; организация 

Р
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взаимодействия и всестороннего обеспечения; 
доклад обстановки и принятых решений стар-
шему начальнику; разработка других докумен-
тов; информирование подчиненных и соседей 
об обстановке и принятых решениях; изучение 
опыта боевых действий (ликвидации ЧС) и др.

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ, потеря управле-
ния источником ионизирующего излучения, 
вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями персонала объ-
екта использования атомной энергии, чрезвы-
чайными ситуациями или иными причинами, 
которая может привести или привела к облу-
чению людей выше установленных норм или 
радиоактивному загрязнению окружающей 
среды. В Р.а. различают три фазы развития: 
раннюю, промежуточную и позднюю (восста-
новительную).

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 1) до-
зовые пределы величины ионизирующего из-
лучения; 2) условия, при которых облучение 
и радиоактивное загрязнение личного состава, 
населения и окружающей среды не превыша-
ют установленных основных дозовых преде-
лов и допустимых уровней; 3) мероприятия, 
направленные на предотвращение вредного 
воздействия ионизирующего излучения на 
производственный персонал и население.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА, 1) совокуп-
ность радиационных факторов в пространстве 
и во времени; способность воздействовать на 
функционирование (использование) объекта 
(объектов капитального строительства; РОО), 
вызвать облучение персонала, населения (ра-
диоактивное загрязнение) окружающей сре-
ды; 2) совокупность радиационных факторов 
(активность радионуклидов, содержащихся 
в компонентах природной среды, мощность 
амбиентного эквивалента дозы (МЭД)), ха-
рактеризующих радиоактивное загрязнение 
компонентов природной среды; 3) обобщен-
ная характеристика пространственного и вре-
менного распределения уровней содержания 

радионуклидов в окружающей среде и доз 
облучения населения на определенной части 
территории. Р.о. может рассматриваться в каче-
стве элемента боевой или оперативной обста-
новки, складывающейся как в районах дейст-
вий войск (сил), так и в районах тыла.

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ, опасность 
поражения людей, животных и других пред-
ставителей фауны, объектов окружающей сре-
ды, включая некоторые технические системы, 
средства и материалы, ионизирующими излу-
чениями (ИИ). Источники ИИ могут быть ес-
тественными и искусственными.

РАДИАЦИОННО ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ (РОО), 
1) объект, на котором хранят, перерабатывают, 
используют или транспортируют радиоактив-
ные вещества, при аварии на котором или его 
разрушении может произойти облучение ио-
низирующим излучением или радиоактивное 
загрязнение людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, объектов экономики, 
а также окружающей среды (компонентов при-
родной среды); 2) объект, содержащий или ис-
пользующий источники экологически вредных 
и опасных ионизирующих излучений (радио-
активные вещества или отходы) в количествах 
и с активностью, превышающих установлен-
ные нормы при нормальной эксплуатации на 
территории расположения объекта в соответст-
вии с официальными документами контроли-
рующих государственных органов. Правовые 
основы создания и функционирования Р.о.о. 
регулируются федеральными законами РФ.

РАДИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ, состояние 
ядерной установки (например, атомной стан-
ции), характеризующееся нарушением преде-
лов безопасной эксплуатации, но не перешед-
шее в радиационную аварию.

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, 1) контроль 
над соблюдением норм радиационной без-
опасности и основных санитарных правил ра-
боты с радиоактивными веществами и иными 
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источниками ионизирующего излучения, 
а также получение информации о радиацион-
ной обстановке на РОО, в окружающей среде 
и об уровнях облучения людей; 2) получение 
информации о радиационной обстановке в ор-
ганизации (на предприятии), в окружающей 
среде и об уровнях облучения людей (вклю-
чает в себя дозиметрический и радиометриче-
ский контроль).

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ, комплекс организационных и техниче-
ских мероприятий по определению радиону-
клидного состава и интенсивности ионизиру-
ющего излучения от радиоактивных веществ, 
содержащихся в питьевой воде, в целях опреде-
ления радиационного воздействия на население.

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ, система 
наблюдений за изменением радиационного 
фона в объектах природных сред, природных 
ресурсов, растительного и животного мира. 
Объектами наблюдений при проведении ради-
ационного мониторинга окружающей среды 
являются: атмосферный воздух (атмосферный 
радиоактивный аэрозоль, атмосферные ради-
оактивные выпадения), почва, поверхностные 
воды, донные отложения рек, озер, водохра-
нилищ, дикорастущие растения. Целями Р.м. 
являются: контроль радиационной обстанов-
ки; в случае ее ухудшения — информационная 
поддержка подготовки и принятия управлен-
ческих решений по мерам защиты населения 
и нормализации радиационной обстановки. 
Различают глобальный, национальный (го-
сударственный), региональный и локальный 
(объектовый) уровни Р.м.

РАДИАЦИЯ ПРОНИКАЮЩАЯ, 1) электро-
магнитное и корпускулярное ионизирующее 
излучение больших энергий; 2) ионизирующее 
излучение в виде потока высокоэнергетиче-
ских нейтронов и гамма-квантов, испускаемых 
в окружающую среду из зоны ядерного взры-
ва (один из поражающих факторов ядерного 
оружия).

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, 1) при-
сутствие радиоактивных веществ на поверх-
ности, внутри материала, в воздухе, в теле 
человека или в другом месте, в количестве, 
превышающем уровни, установленные сани-
тарными правилами (нормами и правилами 
радиационной безопасности); 2) наличие ради-
оактивности на поверхности в количестве бо-
лее 0,4 Бк/см для бета- или гамма-излучателей 
и для альфа-излучателей низкой токсичности 
или 0,04 Бк/см2 для всех других альфа-излу-
чателей. Р.з. может быть обусловлено различ-
ными причинами и источниками: природной 
радиоактивностью, включая космические из-
лучения; глобальным радиационным фоном, 
сформировавшимся в результате проводив-
шихся в предыдущие годы испытаний ядер-
ного оружия; ядерными взрывами, проводи-
мыми в мирных целях; эксплуатацией ядерно 
и РОО; наличием территорий, загрязненных 
радиоактивными веществами вследствие дея-
тельности объектов атомной энергетики и про-
мышленности и имевших место аварий на них 
в предыдущие годы. Основным источником 
Р.з. окружающей среды и облучения людей 
за пределами санитарно-защитной зоны при 
авариях ядерных реакторов являются выбра-
сываемые из реактора газо-аэрозольные смеси, 
содержащие как коротко, так и долгоживущие 
радионуклиды, образующиеся при делении 
ядерного горючего.

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛАКО, облако, со-
держащее радиоактивные продукты деления 
ядерных материалов, которое образуется при 
ядерных взрывах и при авариях на ядерных 
энергетических установках с парогазовым вы-
бросом теплоносителя.

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, воздейст-
вие ионизирующих излучений на человека, 
а также на различные объекты живой и не-
живой природы. Различают Р.о. естественное 
(космическая радиация, природные радиону-
клиды) и искусственное (источники, приме-
няемые в медицине, техногенные источники, 
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связанные с эксплуатацией ЯЭУ и других объ-
ектов ядерного топливного цикла, созданные 
человеком генераторы ионизирующих излуче-
ний и т. п., а также антропогенные источники, 
возникающие при применении ядерного и тер-
моядерного оружия).

РАДИОАКТИВНОСТЬ, самопроизвольное 
(спонтанное) превращение атомных ядер в дру-
гие ядра с испусканием элементарных частиц 
или ядерных фрагментов. К радиоактивным 
превращениям относятся: альфа-распад (с ис-
пусканием α-частиц); все виды бета-распада 
(с испусканием электрона (β –), позитрона (β+) 
или с захватом орбитального электрона); спон-
танное деление ядер (с испусканием осколков 
деления), а также другие виды распада, менее 
значимые для практики. Радиоактивный рас-
пад часто сопровождается гамма-излучением, 
испускаемым в результате электромагнитных 
переходов между различными квантовыми со-
стояниями одного и того же ядра.

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 1) не от-
носящиеся к ядерным материалам вещества, 
испускающие ионизирующее излучение; 2) 
продукты ядерного взрыва, а также вещества 
в любом агрегатном состоянии, содержащие 
радионуклиды с активностью, на которые 
распространяются требования. В больших ко-
личествах образуются при ядерных взрывах 
и работе ядерных реакторов. Попадая в окру-
жающую среду, приводят к радиоактивному 
загрязнению местности (акватории) и атмос-
феры, опасному для здоровья людей.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ, радиону-
клиды, изотопы химических элементов, ядра 
которых подвержены самопроизвольному ра-
диоактивному распаду, сопровождающемуся 
испусканием альфа- или бета-частиц, а также 
гамма-излучением.

РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, источни-
ки ионизирующего излучения, содержащие ра-
диоактивные вещества —  изотопы химических 

элементов, ядра которых подвержены самопро-
извольному радиоактивному распаду, сопрово-
ждающемуся испусканием альфа- или бета-ча-
стиц, а также гамма-излучением.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ, выпадающие 
на земную поверхность или акваторию осад-
ки, содержащие радиоактивные вещества, 
образовавшиеся в результате ядерного взры-
ва или попавшие в атмосферу при аварийном 
выбросе радиоактивных продуктов в случае 
аварии на АЭС или другом РОО. Объем воз-
душного пространства, в котором происходит 
осаждение радиоактивных частиц из облака 
взрыва и верхней части пылевого облака, 
называют шлейфом облака. Вначале из об-
лака выпадают наиболее крупные частицы 
с высокой степенью их активности, по мере 
удаления от места взрыва — более мелкие, 
а уровень радиации при этом постепенно сни-
жается. В поперечном сечении следа уровень 
радиации уменьшается от оси следа к его пе-
риферии.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ (РАО), ради-
оактивные препараты, не подлежащие даль-
нейшему использованию, детали машин и ме-
ханизмов, радиоактивно загрязненные сверх 
нормы и недезактивирующиеся, а также ради-
оактивные остатки переработки руд и ядерного 
горючего в жидком и твердом виде. РАО обра-
зуются: при эксплуатации и выводе из эксплу-
атации объектов ядерного топливного цикла, 
атомных электростанций, судов с ядерными 
энергетическими установками и иными ради-
ационными источниками; при использовании 
радиоактивных веществ в производствах, на-
учных организациях и медицине; при реабили-
тации территорий, загрязненных радиоактив-
ными веществами; при радиационных авариях. 
По агрегатному состоянию РАО подразделяют 
на жидкие, твердые и газообразные.

РАДИОБУЙ АВАРИЙНЫЙ, буй, снабженный 
автоматически действующим устройством, по-
сылающим радиосигналы, которые служат для 
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радиопеленгования и наведения спасателей на 
место аварии.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ, наме-
рения и действия отдельных лиц или групп 
по завладению радиоактивными материалами 
с дальнейшим их использованием или угрозой 
использования, а также атака объектов ядер-
ной инфраструктуры в целях нанесения люд-
ских потерь, экологического ущерба, оказания 
сильного психологического воздействия на на-
селение для достижения определенных поли-
тических или экономических целей. Основным 
поражающим фактором является радиоактив-
ное загрязнение окружающей среды.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ 
«РАДАР-1», прибор, предназначенный для 
поиска пострадавших в ЧС живых людей, 
находящихся под завалами из различных 
строительных материалов, льда, снега, путем 
зондирования завалов направленными электро-
магнитными волнами. Состоит из радиоблока, 
пульта управления и индикации, штатива и за-
рядного устройства. Дальность обнаружения  —  
людей в завалах — 2–8 м, точность обнаруже-
ния 1–3 м; скорость обследования поверхности 
завала — 100 м2/ч.

РАДИОМЕТР,1) прибор или установка для 
измерения ионизирующих излучений, пред-
назначенные для получения измерительной 
информации об активности радионуклида 
в источнике или образце, производных от нее 
величин, о плотности потока и (или) потоке 
в флюенсе (переносе) ионизирующих частиц; 
2) дозиметрический прибор для обнаружения 
и измерения радиоактивного загрязнения раз-
личных объектов (кожные покровы человека, 
обмундирование, вооружение, техника, продо-
вольствие, вода и др.).

РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, 
комплект оборудования для определения 
в полевых условиях радиоактивного загряз-
нения различных предметов. Обеспечивает 

качественный и количественный анализ проб 
продовольствия, фуража, воды, растительно-
сти, грунта и воздуха, а также поверхностей 
обмундирования, вооружения, военной техни-
ки и т. п. Может размещаться как на подвиж-
ных объектах, так и стационарно (в убежищах, 
палатках и др.). Основные измерительные 
средства — радиометры.

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ком-
плекс организационных и технических меро-
приятий по определению интенсивности излу-
чения радиоактивных веществ, содержащихся 
в окружающей среде, и (или) степени радиоак-
тивного загрязнения людей (техники), сельско-
хозяйственных животных и растений, а также 
элементов окружающей среды (воды, грунта 
и различных поверхностей. Осуществляется 
с целью определить необходимость: проведе-
ния санитарной обработки личного состава 
аварийно-спасательных и других формирова-
ний и населения после выхода из зон радио-
активного загрязнения; дезактивации техники, 
зданий и сооружений, дорог, местности, оде-
жды, материальных средств, обезвреживания 
продовольствия и воды, а также остаточного 
уровеня радиоактивного загрязнения после 
проведения санитарной обработки и дезакти-
вации.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ЕМКОСТЬ ДЕЗАК-
ТИВИРУЮЩЕЙ РЕЦЕПТУРЫ, показатель, 
характеризующий способность дезактивиру-
ющей рецептуры удерживать радиоактивные 
вещества при контакте с дезактивируемой по-
верхностью.

РАДИОПРОТЕКТОРЫ, противорадиационные 
препараты, повышающие устойчивость орга-
низма к действию ионизирующего излучения. 
Могут быть кратковременного действия —  
в течение нескольких часов (серосодержащие 
соединения, биологически активные амины, 
метгемоглобинообразователи и др.) и пролон-
гированного — в течение суток и более (ана-
болические гормоны, полимеры полиионных 
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структур, витамины, аминокислотные ком-
плексы). Защитная активность радиопротек-
торов выражается так называемым фактором 
уменьшения дозы — отношением доз излуче-
ния, вызывающих однозначный эффект в при-
сутствии радиопротекторов и в его отсутствие. 
Для современных радиопротекторов этот фак-
тор не превышает 3.

РАДИОЭКОЛОГИЯ (РАДИАЦИОННАЯ ЭКО-
ЛОГИЯ), область научных знаний, относящаяся 
к общей экологии, которая посвящена изучению 
воздействия излучени — ионизирующих и неи-
онизирующих (электромагнитных) на человека 
и окружающую среду. На современном этапе 
развития Р.э. главными ее задачами являются: 
продолжение изучения воздействия радиоак-
тивного излучения на растительные и животные 
организмы, популяции и экосистемы и прогно-
зирование последствий радиоактивного загряз-
нения биосферы; исследование путей распро-
странения радиоактивных изотопов в природной 
среде; разработка безопасных для животных 
организмов норм радиоактивного загрязнения 
компонентов природной среды; изучение выжи-
вания и адаптации живых организмов в услови-
ях хронического облучения радионуклидами; 
исследование длительного действия на живые 
организмы малых доз радиации и прогнозирова-
ние отдаленных последствий такого облучения. 
Немаловажной задачей Р.э. является популяри-
зация этой науки среди широких слоев общест-
венности, поскольку радиационная опасность 
осознана пока далеко не всеми.

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА СИСТЕ-
МЫ СВЯЗИ, комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение помехоустойчивости, 
помехозащищенности и электромагнитной 
совместимости систем связи. В условиях воз-
действия ионизирующих и электромагнитных 
излучений естественного и промышленного 
происхождения помехоустойчивость достига-
ется: комплексным применением средств связи; 
обеспечением коротковолновой радиосвязи зем-
ными волнами с применением переприемных 

пунктов, ионосферными волнами — с исполь-
зованием стационарных радиоцентров в об-
ход возмущенных областей ионосферы; пере-
ходом на верхний участок коротковолнового 
диапазона для поддержания связи на большие 
расстояния; применением радиосредств сред-
не- и длинноволнового диапазонов; четкой ра-
ботой частотно-диспетчерской службы; обору-
дованием проводных линий, антенно-фидерных 
устройств, оконечной и коммуникационной ап-
паратуры специальной защитой от наводимых 
электромагнитных импульсов естественного 
и промышленного происхождения.

РАЗВЕДКА, комплекс мероприятий по выяв-
лению, сбору, обобщению и изучению данных 
о состоянии окружающей среды и обстановке 
в районах аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий и в очагах поражения, а также на участках 
и объектах проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. Она включа-
ет в себя: деятельность руководящего соста-
ва и органов управления ГОЧС, командиров, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России, начальников аварийно-спасательных 
формирований по организации Р.; непосредст-
венные действия подразделений и формирова-
ний Р. по выявлению необходимых сведений об 
обстановке, работу органов управления ГОЧС 
по сбору, обработке и изучению этих сведений, 
доведение обобщенных данных об обстановке 
до руководящего состава. Р. в интересах за-
щиты населения и территорий от ЧС и опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий, имеет определенные особенности, 
должна вестись непрерывно, в любое время 
года и суток, при любой погоде; имеет много-
плановые задачи как в мирное, так и в воен-
ное время; организуется на межведомственной 
основе с привлечением разноведомственных 
сил и средств; ведется различными методами 
и способами с использованием всех имеющих-
ся сил и средств.

РАЗВЕДКА ВОЗДУШНАЯ, вид разведки,  
комплекс мероприятий,  планируемых  
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и проводимых органами управления ГО 
и РСЧС в целях добывания сведений о состо-
янии окружающей среды (местности, погоде) 
и обстановке в районах аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и подвергшихся воздейст-
вию оружия противника, а также на участках 
и объектах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. Р.в. не заменяет 
другие виды разведки, а существенно дополняет 
и уточняет их данные; ведется различного вида 
летательными аппаратами; в отличие от других 
видов разведки обладает способностью в мини-
мально короткие сроки выяснить сложившуюся 
общую обстановку на обширных территориях.

РАЗВЕДКА В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ, комплекс мероприятий по получе-
нию, сбору и обобщению достоверных данных 
о состоянии окружающей среды, обстановке 
в зоне чрезвычайной ситуации, а также на 
объектах аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и передаче их органам 
управления и силам РСЧС. Общая разведка 
организуется и проводится в целях выявления 
данных об обстановке в районах ЧС; опреде-
ления количества пострадавших, степени и ха-
рактера разрушений, возможных направлений 
распространения радиоактивных загрязнений, 
химических и биологических заражений. Она 
ведется разведывательными отрядами, дозо-
рами, группами и наблюдательными постами, 
выделяемыми из спасательных воинских фор-
мирований МЧС России, аварийно-спасатель-
ных и других формирований сил, привлекае-
мых к ликвидации ЧС. Специальная Р. в з. ЧС 
включает в себя радиационную, химическую, 
инженерную, пожарную, медицинскую, биоло-
гическую и другие виды разведки.

РАЗВЕДКА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК АВАРИЙ-
НОГО УЧАСТКА, обследование горных выра-
боток с целью поиска и спасения людей, сбора 
и передачи информации об обстановке в зоне 
аварии. В режиме разведки осуществляется 
каждое первое прохождение отделения горно-
спасателей по выработкам аварийного участка.

РАЗВЕДКА ЛЕДОВАЯ, добывание, сбор 
и изучение сведений о характере и состоянии 
ледового покрова в полностью или частично 
замерзающих морях, крупных водоемах (озе-
рах, водохранилищах), на водотоках (реках, 
каналах и т. п.) и других внутренних водных 
объектах (шламонакопителях, хвостохранили-
щах и т. п.) в целях обеспечения безопасности 
людей, населенных пунктов, хозяйственных 
объектов, а также условий и безопасности 
плавания судов гражданского флота, боевых 
и повседневных действий сил военно-морско-
го флота. Задачами Р.л. являются: выявление 
и учет параметров и показателей ледовой об-
становки, местоположения, границ, периода 
и сроков распространения ледового покрова, 
его толщины, сплоченности, деформирован-
ности, заснеженности, подвижности, тороси-
стости, наличия и размеров трещин, полыней, 
промоин и разводий; размеры, возраст и форма 
льдин, местоположение, конфигурация и со-
стояние кромки льда, направления и скорости 
его дрейфа, прочность и грузоподъемность 
льда, поиск ледяных островов и других эле-
ментов (показателей). Основные требования 
к Р.л.: непрерывность, активность, целеустрем-
ленность, своевременность, достоверность 
и точность.

РАЗВЕДКА МЕДИЦИНСКАЯ, совокупность 
мероприятий, проводимых службой медици-
ны катастроф по сбору сведений в зоне ЧС 
о факторах, влияющих на здоровье и сани-
тарно-эпидемическое состояние населения, 
величину и характер возможных санитарных 
потерь, а также на деятельность службы меди-
цины катастроф. Р.м. является одним из важ-
ных элементов деятельности руководителей 
службы медицины катастроф всех уровней. 
По назначению Р.м. подразделяется на медико-
тактическую, санитарно-эпидемиологическую, 
санитарно-химическую, санитарно-радиологи-
ческую и психолого-психиатрическую.

РАЗВЕДКА ПОГОДЫ, разведка в целях опре-
деления фактического состояния метеоусловий 
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в районе проведения полетов и их соответст-
вия уровню подготовки пилотов. Р.п. подразде-
ляется на радиолокационную и воздушную.

РАЗВЕДКА ПОЖАРА, совокупность меропри-
ятий, проводимых в целях сбора информации 
о пожаре для оценки обстановки и принятия 
решений по организации и осуществлению 
действий по тушению пожаров и проведению 
АСР. Разведка ведется непрерывно: с момента 
выезда подразделения пожарной охраны на по-
жар и до его ликвидации.

РАЗВЕДКА РАДИАЦИОННАЯ, добывание, 
изучение и анализ сведений о масштабе и сте-
пени радиоактивного загрязнения местности, 
акватории, воздушной среды, техники, других 
материальных средств и объектов с целью 
установления факта загрязнения, определения 
границ загрязненных районов, степени загряз-
нения, количества загрязненных людей, техни-
ки и материальных средств.

РАЗВЕДКА ХИМИЧЕСКАЯ, добывание, из-
учение и анализ сведений о масштабе и сте-
пени химического заражения окружающей 
среды. Главными целями Р.х. являются: по-
иск и спасение пострадавших; своевременное 
обеспечение органов управления, осуществ-
ляющих руководство работами по ликвидации 
последствий химической аварии, реальными 
данными о химической обстановке.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АП-
ПАРАТЫ, технические устройства для ведения 
воздушной и космической разведки. К ним 
относятся разведывательные пилотируемые 
и беспилотные самолеты, вертолеты, автомати-
ческие дрейфующие аэростаты и космические 
аппараты.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИЛ И  СРЕДСТВ ПО-
ДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, дей-
ствия личного состава подразделений по при-
ведению прибывших к месту пожара (вызова) 
пожарной техники и аварийно-спасательных 

автомобилей в состояние готовности к выпол-
нению основной задачи при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ 
(АСР) и подразделяются на следующие этапы: 
подготовка к развертыванию; предварительное 
развертывание; полное развертывание.

РАЗВИТИЕ ПОЖАРА, изменение параметров 
пожара во времени и в пространстве от начала 
возникновения до полной ликвидации горения. 
В Р.п. различают три периода (промежутка): 
свободное развитие, локализацию и ликвида-
цию пожара.

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ, нарушение герме-
тичности (плотности, непроницаемости) 
вследствие повреждений уплотнительных 
соединений, материалов или устройств в со-
судах, резервуарах, емкостях, трубопроводах 
и других технических системах, содержащих 
жидкости и газы под внешним или внутрен-
ним давлением. Проблема Р. рассматривает-
ся применительно к способам герметизации, 
к которым относятся: создание разъемных или 
неразъемных соединений; пайка и сварка со-
единений; применение газонепроницаемых 
деталей, специальных вакуумных материалов 
и уплотнений.

РАЗЛИВ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАС-
НЫХ ВЕЩЕСТВ, заражение (загрязнение) 
водной среды и суши в результате утечки при 
авариях на объектах, на которых использу-
ют, производят, перерабатывают, хранят или 
транспортируют АХОВ (повреждения и раз-
рушения технологического оборудования, 
транспортных систем, резервуаров и храни-
лищ). Основными показателями опасности та-
ких разливов являются: степень воздействия 
АХОВ на организм человека, животный и ра-
стительный мир; концентрация АХОВ в зоне 
разлива; средняя смертельная доза и концен-
трация АХОВ; количество разлившейся жид-
кости; параметры зоны острого действия, 
скорость испарения и фильтрации; плотность 
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жидкости и ее паров; возможность возгорания 
и детонации.

РАЗЛИВЫ НЕФТИ И  НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В ВОДНУЮ СРЕДУ, загрязнение водной среды 
и/или суши в результате утечки нефти и неф-
тепродуктов вследствие аварий на плавсред-
ствах, неисправности или повреждения тех-
нологического оборудования или береговых 
сооружений.

РАЗМИНИРОВАНИЕ, разведка, обнаружение, 
извлечение или уничтожение мин, зарядов, 
невзорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных 
устройств и очистка от них местности, аква-
тории, сооружений и других объектов. Осу-
ществляется специально подготовленными 
подразделениями МЧС России, МВД России, 
ФСБ России, Минобороны России, других фе-
деральных органов исполнительной власти. 
Работы по Р. ведутся вручную или с помощью 
технических средств.

РАЙОН ЗАТОПЛЕНИЯ, территория, подвер-
гшаяся затоплению при наводнении.

РАЙОН ПОДТОПЛЕНИЯ, территория, на ко-
торой произошел подъем уровней грунтовых 
вод выше критических отметок (произошло 
подтопление территории).

РАЙОН СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, уча-
сток местности, предназначенный для прове-
дения полной специальной обработки войск, 
воинских и аварийно-спасательных формиро-
ваний и населения, подвергшихся химическо-
му, радиоактивному или биологическому за-
ражению (загрязнению). Районы специальной 
обработки развертываются как нештатными 
аварийно-спасательными формированиями на 
базе автотранспортных предприятий, гаражей, 
постов мойки и уборки автотранспорта, так 
и спасательными воинскими формирования-
ми МЧС России и войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты Минобороны 
России.

РАЙОН ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ,  
территориально-административное образова- 
ние или отдельная местность, на которой 
введен правовой режим временного государст-
венного управления, определенный федераль-
ными законами РФ, указами Президента РФ 
либо законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта РФ в целях обеспечения 
безопасности населения при обстоятельствах, 
вызванных ЧС или массовыми беспорядками. 
Меры, применяемые в условиях чрезвычайно-
го положения и влекущие за собой изменение 
(ограничение) установленных прав организа-
ций и общественных объединений, прав и сво-
бод человека и гражданина, осуществляются 
в тех пределах, которых требует «острота» со-
здавшегося положения.

РАЙОНИРОВАНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 
расчленение территории на части, различаю-
щиеся по иерархически составленному ком-
плексу показателей, характеризующих состо-
яние природных и техногенных элементов, их 
состав, свойства, уровень современного и по-
тенциального загрязнения и пр.

РАЙОНИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ, карти-
рование сейсмической опасности, основанное 
на выявлении зон возникновения очагов зем-
летрясений (зон ВОЗ) и определении сейсми-
ческого эффекта, создаваемого ими на земной 
поверхности.

РАЙОНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 
дифференциация (деление) территории или 
акватории на районы, различающиеся между 
собой по экологическому состоянию. Р.э. —  
сложный многоступенчатый процесс, включа-
ющий в себя комплекс методов по выявлению, 
оценке экологического состояния, классифика-
ции выделенных районов и их визуализации 
в виде карты. Р.э. выполняется для разработки 
комплекса рекомендаций, мероприятий, пре-
вентивных мер и др. по сохранению или вос-
становлению режима оптимального функцио-
нирования природных, природно-техногенных 
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систем или их компонентов районов с разными 
уровнями экологической деградации.

РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ, вид оружия, в котором 
для поражения цели используются ракеты; со-
вокупность различных ракетных комплексов 
наземного, воздушного и морского базирова-
ния. Р.о. подразделяется на ударное и специ-
альное.

РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, 
в котором носителем ядерного заряда служит 
ракета.

РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ, раненый — человек, 
получивший открытое повреждение в резуль-
тате воздействия механического поражающе-
го агента, чаще стрелкового или холодного 
оружия, боеприпасов взрывного действия; 
больной — человек, заболевший той или иной 
болезнью. Среди больных различают: больной 
амбулаторный — больной, получивший меди-
цинскую помощь на приеме в поликлинике 
(амбулатории) или на дому; больной, выбыв-
ший из стационара, — больной, выписавший-
ся из стационара или умерший в нем; больной 
инфекционный — больной инфекционной бо-
лезнью, независимо от степени его заразности, 
т. е. опасности для окружающих как источника 
инфекции.

РАСПОРЯЖЕНИЕ, 1) один из видов подзакон-
ных актов, властный акт должностного лица 
или государственного органа — Президен-
та РФ, Правительства РФ, министерства РФ, 
главы субъекта РФ и др., акт органа власти 
или управления, изданный в рамках его ком-
петенции и имеющий обязательную силу для 
физических и юридических лиц, которым Р. 
адресовано. Р. может быть общего, длитель-
ного действия, а может иметь разовые по-
следствия для конкретного случая; 2) элемент 
гражданской правоспособности, состоящий 
в возможности самостоятельно определять 
судьбу принадлежащих лицу (физическому, 
юридическому) субъективных прав; 3) одно 

из правомочий собственника вещи, позволяю-
щее ему совершать такие сделки, как купля-
продажа, поставка продукции, дарение, аренда 
и др. В результате актов Р. имуществом возни-
кает его отчуждение, а также осуществляется 
передача во временное владение и пользова-
ние другому лицу, в залог, на хранение и т. д.  
Р. определяется юридическая судьба вещи — 
прекращается либо приостанавливается право 
собственности на нее; 4) одно из правомочий, 
входящих в состав права хозяйственного ве-
дения или права оперативного управления;  
5) обязательное указание, приказ, составляю-
щий содержание некоторых сделок (аккреди-
тива, перевода, чека). В той или иной форме Р., 
как юридическая категория, широко применя-
ется в области гражданской защиты.

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ, комплекс мероприятий 
по организованному вывозу (выводу) из зон 
возможных опасностей и размещению в без-
опасных районах для проживания и отдыха 
рабочих смен организаций, продолжающих 
производственную деятельность в этих зонах, 
не занятых непосредственно в производствен-
ной деятельности.

РАСЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ САНИТАРНЫХ ПО-
ТЕРЬ, прогнозирование величины и струк-
туры санитарных потерь при возможных ЧС, 
позволяющее определить объем предстоящей 
работы по оказанию медицинской помощи, 
эвакуации пораженных, потребность в силах 
и средствах для их выполнения. Составляет 
важнейший элемент оценки обстановки, про-
водимый органом управления службы медици-
ны катастроф.

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, 
подразделение, предназначенное для сбора 
и обработки информации о применении про-
тивником ядерного, химического и биологи-
ческого оружия, о радиационных, химиче-
ских и биологических авариях; производства 
расчетов, необходимых для прогнозирования 
радиационной, химической и биологической 
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обстановки. Сведения, полученные от Р.-а.с., 
используются органами управления для при-
нятия решения на восстановление боеспо-
собности; ликвидацию последствий приме-
нения противником ядерного, химического 
и биологического оружия и радиационных, 
химических и биологических аварий; веде-
ние боевых действий и аварийно-спасатель-
ных работ в условиях радиоактивного за-
грязнения и химического и биологического 
заражения.

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, комплекс мероприятий по разме-
щению объектов экономики, в том числе по-
тенциально опасных, и населенных пунктов 
на территории страны, субъекта РФ, муници-
пального образования, проводимых с учетом 
социально-экономических факторов и риска 
возникновения природных и техногенных 
ЧС. Р.р.п.с. и н. п. с точки зрения природной 
и техногенной безопасности является эффек-
тивной совокупностью мер, обеспечивающих 
предотвращение части ЧС (снижение риска их 
возникновения) и уменьшения в определенных 
пределах возможных потерь и ущерба от них 
(уменьшение их масштаба).

РЕАБИЛИТАЦИЯ, 1) процесс, направленный 
на предоставление людям возможности дости-
жения и поддержания оптимального физиче-
ского, сенсорного, интеллектуального, психо-
логического и социального функциональных 
уровней; 2) комплекс медицинских, педаго-
гических, профессиональных, юридических 
мероприятий, направленных на восстановле-
ние здоровья и трудоспособности лиц с ог-
раниченными физическими и психическими 
возможностями в результате перенесенных 
заболеваний и травм; 3) система мероприятий, 
направленных на устранение или создание воз-
можно полной компенсации ограничений жиз-
недеятельности; реабилитация определяется, 
как «система и процесс полного или частич-
ного восстановления способностей инвалидов 

к бытовой, общественной, профессиональной 
и иной деятельности»; 4) система мероприя-
тий, направленных на устранение или созда-
ние возможно полной компенсации ограниче-
ний жизнедеятельности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИ-
ДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, си-
стема медицинских, психологических и про-
фессиональных мероприятий, направленных 
на предупреждение развития патологических 
процессов, приводящих к утрате трудоспособ-
ности; на эффективное и раннее возвращение 
участников ликвидации ЧС к профессиональ-
ной деятельности. Виды реабилитации: меди-
цинская, психологическая, профессиональная, 
экстренная.

РЕАГИРОВАНИЕ НА БЕДСТВИЕ, совокуп-
ность взаимосвязанных мер и действий ор-
ганов управления и сил РСЧС, направленных 
на противодействие возникшему бедствию. 
Заключается в оказании немедленной помощи 
пострадавшим; обеспечении жизнедеятельно-
сти людей в зонах поражения (зонах загрязне-
ния, заражения, пожаров, разрушений и т. д.); 
восстановлении разрушенной инфраструкту-
ры; психологической и медицинской помощи 
и др.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, со-
вокупность взаимосвязанных мер и действий 
органов управления и сил субъекта РФ, направ-
ленных на противодействие возникшим ЧС. Р. 
на ЧС на р.у. осуществляется в соответствии 
с решением высшего должностного лица субъ-
екта РФ (руководителя органа исполнительной 
власти субъекта РФ). Организуют Р. на ЧС на 
р.у. органы управления территориальных под-
систем РСЧС. Комиссии решают вопросы, свя-
занные с обеспечением спасательных работ; 
доставкой продовольствия, спасателей, грузов 
гуманитарной помощи, эвакуацией населения, 
организацией компенсационных выплат; вы-
полнением ритуальных услуг, предоставлением 
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жилья пострадавшим и др. Непосредственное 
руководство работами осуществляют руково-
дители работ по ликвидации ЧС, назначаемые 
в зависимости от масштаба возникшей ЧС ру-
ководителями органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, со-
вокупность взаимосвязанных мер и действий 
органов управления и сил, определяющих по-
рядок противодействия авариям, катастрофам, 
стихийным бедствиям и их последствиям.

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС, общебиологическое 
явление защитного характера, отражающее 
кратковременные, выраженные количествен-
но-качественные изменения деятельности 
функциональных систем разных уровней ор-
ганизации, обусловленные комплексным воз-
действием различных по своей природе, силе 
и длительности факторов ЧС. В зависимости 
от исходного состояния защитно-приспосо-
бительных механизмов организма и личности 
выделяют два типа Р. на с.:  непатологические 
и патологические.

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ (ВРЕД), расходы, ко-
торые лицо (физическое, юридическое), чье 
право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного 
права, утраты или повреждения его имущества 
(ст. 15 ГК РФ). Социально-правовая категория 
«реальный ущерб (вред)» широко использу-
ется при предупреждении и ликвидации ЧС, 
обеспечении пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.

РЕАНИМАЦИЯ, комплекс мероприятий, на-
правленных на восстановление внезапно утра-
ченных или нарушенных в результате травм, 
несчастных случаев, заболеваний и ослож-
нений функций жизненно важных органов. 
К реанимационным мероприятиям относят не 
только восстановление деятельности сердца 

и дыхания после клинической смерти, но 
и меры, направленные на профилактику клини-
ческой смерти, а также искусственное управ-
ление функциями дыхания, деятельностью пе-
чени и почек, метаболическими процессами; 
восстановление нарушенных функций после 
хирургических вмешательств. В зависимости 
от характера основных мероприятий, направ-
ленных на оживление организма, различают 
сердечно-легочную, сердечную и дыхатель-
ную Р. К реанимационным мероприятиям мо-
гут быть отнесены мероприятия, применяемые 
еще до момента остановки сердца, например, 
восстановление проходимости верхних дыха-
тельных путей при внезапной асфиксии.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ, чрезвычайная ситуация, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации не вы-
ходит за пределы территории одного субъекта 
Российской Федерации; при этом количество 
пострадавших составляет свыше 50 человек, 
но не более 500 человек либо размер матери-
ального ущерба составляет свыше 5 млн ру-
блей, но не более 500 млн рублей. Ликвидация 
Р.ч.с. осуществляется силами и средствами ор-
ганов исполнительной власти субъекта РФ, на 
территории которого она возникла. При необ-
ходимости может оказываться помощь с при-
влечением сил и средств соответствующего 
регионального центра МЧС России, а также 
(в порядке взаимодействия) сил и средств со-
седних субъектов РФ.

РЕГЛАМЕНТ, 1) документ, содержащий обяза-
тельные правовые нормы и принятый органом 
власти; 2) правила, устанавливающие порядок, 
периодичность и объем работ по техническому 
обслуживанию изделия; 3) правила, устанав-
ливающие и регулирующие порядок и время 
проведения мероприятий и действий, осу-
ществления деятельности, ограничивающие 
их определенными пределами (например, Р. 
проведения собраний, совещаний, конферен-
ций). Установление контроля над соблюдением 
таких правил называется регламентацией; 4) 
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нормативный акт (в конституционном праве), 
определяющий порядок осуществления пол-
номочий и процедуру деятельности государст-
венной власти (например, Р. Государственной 
думы, Р. Совета Федерации —  это отдельные 
Р.), органа местного самоуправления. По юри-
дической силе Р. имеет значение закона, его 
нельзя рассматривать как исключительно вну-
тренний локальный акт. Как правило, Р. явля-
ется комплексным нормативным актом, но он 
не является законом; 5) порядок ведения засе-
даний, сессий, собраний, съездов каких-либо 
органов представительной власти; 6) свод пра-
вил, регулирующих внутреннюю организацию 
и порядок работы правительства; 7) название 
некоторых актов международных конгрессов 
(например, Венский регламент (1815)).

РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА, стеснение потока 
на ограниченном участке или изменение его 
динамической структуры гидротехнически-
ми сооружениями (шпорами, струенаправля-
ющими дамбами и др.). Р.р. необходимо для 
поддержания габаритов судового хода, предо-
твращения опасных деформаций русла в ме-
стах переходов через водотоки и населенные 
пункты, предотвращения занесения водозабо-
ров и водовыпусков, поддержания нормальных 
условий эксплуатации объектов береговой ин-
фраструктуры и т. п. На трансграничных реках 
регулирование русла выполняется для предо-
твращения изменения фарватера, поскольку он 
во многих случаях соответствует положению 
государственной границы между странами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА, искусственное пе-
рераспределение стока во времени в соответ-
ствии с требованиями потребителей, заключа-
ющееся в увеличении или уменьшении стока 
в отдельные периоды времени по сравнению 
с естественным режимом. Р.с. достигается вре-
менным задержанием воды в водохранилищах 
в периоды превышения стока над водопотре-
блением и расходованием накопленных запа-
сов в периоды, когда потребление превышает 
естественный приток. Существуют следующие 

виды регулирования: многолетнее, сезонное 
(годичное), недельное, суточное, регулирова-
ние стока в целях повышения низких расходов 
воды в периоды маловодья для обеспечения ус-
ловий навигации, а также в целях понижения 
высоких расходов (уровней) воды при борьбе 
с наводнениями.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, комплекс мер целенаправлен-
ного управляющего воздействия, ориентиро-
ванного на такое развитие этой деятельности, 
которое посредством введения регуляторов 
(нормы, правила, цели, связи и др.) обеспе-
чивает поддержание равновесия в природной 
среде.

РЕЕСТР, 1) перечень, список, опись объектов, 
имущества; 2) книга для записи дел, регистри-
руемых документов и т. п. Известны такие 
Р.: реестр лицензий — совокупность данных 
о предоставлении лицензий, переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицен-
зий, приостановлении и возобновлении дейст-
вия лицензий и об аннулировании лицензий; 
реестр подводных потенциально опасных объ-
ектов (ППОО) — перечень ППОО, за исключе-
нием подводных переходов трубопроводного 
транспорта. Представляет собой единую сис-
тему учета, хранения и предоставления инфор-
мации по ППОО.

РЕЕСТР ПОДВОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, перечень подводных 
потенциально опасных объектов, представляю-
щих потенциальную опасность для населения 
и окружающей среды, за состоянием которых 
должен осуществляться периодический или 
постоянный контроль и приниматься меры по 
предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

РЕЖИМ ВОДНЫЙ, изменение во времени 
уровней, расхода и объема воды в водном объ-
екте. Характер изменения расхода воды в тече-
ние года или суток зависит от климатических 
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условий, геологического строения, особенно-
стей почво-грунтов, растительности и других 
факторов. Вода поступает на водосбор реки 
в результате выпадения осадков на земную 
поверхность. В зависимости от конкретных 
природных условий воды, принимающие учас-
тие в питании реки, обычно делят на снеговые, 
дождевые, подземные и ледниковые. Если 
роль отдельных источников выделить сложно, 
то используют термин «смешанное» питание 
реки.

РЕЖИМ САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ ПРИ 
РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, комплекс тех-
нических и организационных мероприятий 
для снижения доз облучения населения пу-
тем предупреждения разноса радиоактивного 
загрязнения при перемещении людей и тран-
спорта из более загрязненных зон в менее за-
грязненные.

РЕЖИМ РАБОТЫ СПАСАТЕЛЕЙ, продолжи-
тельность и интенсивность работы и отдыха 
спасателей, обеспечивающие эффективность, 
стабильную работоспособность и сохранение 
здоровья при выполнении аварийно-спасатель-
ных работ. Р.р.с. устанавливается руководите-
лями работ по ликвидации ЧС (начальниками 
аварийно-спасательных формирований) с уче-
том обстановки, особенностей ведения работ, 
действующих медицинских требований и са-
нитарно-гигиенических норм. При сложной 
обстановке и большом объеме работы органи-
зуются посменно. Подразделения спасателей 
распределяются по сменам, как правило, с со-
блюдением целостности их организационной 
структуры.

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, режимы функциониро-
вания РСЧС при различных обстоятельствах. 
В соответствии с Положением о РСЧС, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2003 № 794 (в ред. от 

15.02.2014), органы управления и силы РСЧС 
могут функционировать в трех следующих ре-
жимах: повседневной деятельности, повышен-
ной готовности и ЧС. При отсутствии угрозы 
возникновения ЧС на объектах, территориях 
и акваториях органы управления и силы РСЧС 
функционируют в режиме повседневной дея-
тельности.

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ 
НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-
ТРОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, режимы 
функционирования СНЛК ГО при различных 
обстоятельствах. Функционирование СНЛК 
ГО осуществляется в трех режимах: повсед-
невной деятельности, повышенной готовности 
и ЧС.

РЕЗАК ТЕРМИЧЕСКИЙ (УРТ-2), устройст-
во, предназначенное для вскрытия стальных 
дверей и оконных решеток при пожарах и для 
проведения аварийно-спасательных работ, свя-
занных с разделительной резкой стали и серо-
го чугуна. Работа Р.т. основана на использова-
нии принципа действия «кислородного копья», 
прожигающего (проплавляющего) преграду 
при сгорании копья в потоке кислорода, по-
ступающего от любого баллонного источника. 
Изделие является автономным и предназна-
чено для работы в любую погоду при темпе-
ратуре от –40 до +50 °С. Состав Р.т.: держа-
тель; копье; воспламенитель накольного типа; 
кислородный баллон с редуктором; подвесная 
система для переноски кислородного баллона 
объемом до 10 л.

РЕЗЕРВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО-
СТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, 1) резерв ресурсов ЖОН ЧС, запасы 
материальных средств, заблаговременно нака-
пливаемые для жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайной ситуации; 2) запасы матери-
ально-технических и финансовых ресурсов, 
предназначенные для организации жизнеобе-
спечения пострадавшего населения в зонах 
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бедствия (ЧС) и в районах эвакуации. Резерв 
материальных ресурсов для жизнеобеспечения 
является частью общего резерва материальных 
ресурсов системы РСЧС, предназначенного 
для обеспечения всего комплекса мероприя-
тий системы, в том числе по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера.

РЕКОГНОСЦИРОВКА, визуальное изучение 
местности, зоны ЧС для принятия или уточ-
нения принятого решения. Включает топогра-
фическое, тактическое ориентирование, выбор 
и назначение ориентиров, уточнение задач 
подчиненным. Проводится руководителями 
работ по ликвидации ЧС или назначенными 
рекогносцировочными группами.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ, предельно 
допустимое единовременное присутствие ре-
креантов на рекреационной территории или 
акватории, обеспечивающее отдыхающим 
психофизиологический комфорт, спортивно-
укрепляющую деятельность без угрозы для 
функционирования природных и антропоген-
ных (сельско- и лесохозяйственных, историче-
ских и др.) систем. Оценка Р.е. проводится по 
трем критериям: биоэкологическому (устойчи-
вость биоты), технологическому (физические 
и гигиенические требования к ландшафту — 
для пляжей, акваторий, палаточных лагерей) 
и психологическому (требования рекреацион-
ных занятий к психологическому комфорту — 
в 2–10 раз рекреационная нагрузка меньше 
чем при других критериях). Р.е. выражается 
в количестве людей (или человеко-днях) на 
единицу площади за определенный отрезок 
времени.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, территори-
альная и ресурсная база, обеспечивающая 
отдых как средство поддержания и восстанов-
ления трудоспособности и здоровья людей. 
К Р.р. относятся: природные (биологические 
— зеленые зоны, минеральные, бальнеологиче-
ские, водные и т. п.), культурно-исторические 

и объекты рекреационной инфраструктуры 
(здания и сооружения домов и баз отдыха, 
транспортное обеспечение, специально обо-
рудованные места самодеятельного отдыха, 
дорожно-тропиночная сеть и др.).

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, восстановление нару-
шенной хозяйственной деятельностью сель-
скохозяйственного предприятия территории 
с использованием специальных технологий, 
направленных на восстановление почв, расти-
тельности и нередко — ландшафта. Основны-
ми антропогенными факторами, влияющими 
на ухудшение физико-химической структуры 
почв, являются такие действия, как: распашка 
земель, непригодных для обработки; вырубка 
лесов и открытая разработка полезных ископа-
емых; интенсивное промышленное и жилищ-
ное строительство; неправильное управление 
почвенными и водными ресурсами, ведущее 
к засолению, заболачиванию, эрозированию 
почв; заражение почв биологическими агента-
ми, загрязнение химическими и радиоактив-
ными веществами при техногенных авариях 
и катастрофах.

РЕНТНОЕ ЧИСЛО, количественное (числен-
ное) значение меры, отражающей вклад от-
дельной страны в биосферу в виде предостав-
ляемой территории и антропогенную нагрузку 
(возмущение) страной биосферы в виде био- 
и энергопотребления. Р.ч. входит в систему 
обобщенных параметров мировой системы. 
Р.ч. оценивается по параметрам и по возмож-
ностям биосферы, как области существования 
и функционирования всех комплексов живых 
организмов, с учетом нижней части атмосфе-
ры, гидросферы, поверхности суши и верхних 
слоев литосферы. Регламентация Р.ч. осу-
ществляется, исходя из того, что в биосфере 
совокупная деятельность живых организмов 
проявляется как геохимический фактор плане-
тарного масштаба.

РЕСПИРАТОР, средство для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека от вредного 
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воздействия отравляющих газов и пыли. Раз-
личают Р.: противопылевые, противогазовые 
и газо-пылезащитные (универсальные); бес-
клапанные и клапанные; одноразовые и мно-
горазовые; в форме полумаски и патронные 
(имеют отдельно лицевую часть и фильтрую-
щий элемент).

РЕСУРС, 1) суммарная наработка изделия в те-
чение срока службы; 2) суммарная наработка 
объекта от начала его эксплуатации или ее воз-
обновления после ремонта до момента дости-
жения предельного состояния; 3) суммарная 
наработка объекта от начала его эксплуата-
ции или ее возобновления после ремонта до 
перехода в предельное состояние; 4) единица 
функциональных возможностей, предостав-
ляемых узлом для использования модулем;  
5) любое устройство, инструмент или сред-
ство, за исключением сырьевого материала 
и промежуточного продукта, находящееся 
в распоряжении предприятия для производства 
товаров и услуг.

РЕЦЕПТУРА ДЕЗАКТИВИРУЮЩАЯ, рабо-
чая среда определенного химического состава, 
предназначенная для удаления радиоактивных 
загрязнений. Используется в жидком состоя-
нии для жидкостной дезактивации с образо-
ванием жидких радиоактивных отходов. Для 
сухой дезактивации применяется в виде раз-
личных многокомпонентных систем (в том 
числе в исходном жидком состоянии) с обра-
зованием твердых радиоактивных отходов. 
Р.д. делятся на три основные группы: на ос-
нове поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
окислителей и сорбентов. Р.д. на основе ПАВ 
готовятся при помощи препаратов с условным 
шифром СФ (сульфонолы — основной вид син-
тетических моющих веществ).

РЕШАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАРЕ, 
направление действий по тушению пожаров 
и проведению АСР, на котором использова-
ние сил и средств пожарной охраны обеспе-
чивает наилучшие условия решения основной 

задачи при тушении пожаров. Р.н. на пожаре 
всегда одно, место его может меняться с из-
менением обстановки на пожаре. Эффектив-
ность действий по тушению пожара зависит 
от правильности выбранного РТП решающего 
направления.

РЕЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, комплекс ме-
роприятий по организованному возвращению 
эвакуированного (рассредоточенного) населе-
ния в места постоянного проживания. Плани-
рование, организация и контроль подготовки 
и проведения мероприятий по Р.н. возлагают-
ся на эвакуационные комиссии; в отношении 
работников организаций, перенесших произ-
водственную деятельность в загородную зону, 
рассредоточенных работников организаций, 
а также эвакуированных неработающих чле-
нов семей указанных работников — на эвакуа-
ционные комиссии организаций; в отношении 
остального эвакуированного населения — на 
эвакуационные комиссии соответствующих 
муниципальных образований. Р.н. осуществ-
ляется силами и средствами федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и организаций. При 
недостатке или отсутствии необходимых сил 
и средств допускается привлечение в соответ-
ствии с законодательством РФ сил и средств 
других федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления 
и организаций.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, частота 
возникновения пожара, отнесенная к объекту 
защиты, зданию или его площади, сооруже-
нию, строению, наружной установке или еди-
нице оборудования. Для определения частоты 
возникновения пожара необходимо оценить 
частоту возникновения аварийных ситуаций, 
связанных с образованием горючей среды, 
и вероятность появления источника зажигания. 
Здесь могут быть использованы соответству-
ющие статистические данные о надежности 
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элементов объекта (напр., технологического 
оборудования, помещений и т. п.); времени 
существования различных пожароопасных 
ситуаций и данные по вероятности появления 
источника воспламенения.

РИСК ДОПУСТИМЫЙ, риск, который в дан-
ной ситуации считают приемлемым при су-
ществующих общественных ценностях. Без-
опасность достигают путем снижения уровня 
риска до допустимого, определенного в на-
стоящем стандарте как Р.д. Р.д. представляет 
собой оптимальный баланс между безопасно-
стью и требованиями, которым должны удов-
летворять продукция, процесс или услуга, 
а также такими факторами, как выгодность 
для пользователя, эффективность затрат, обы-
чаи и др.

РИСК НЕСТРАХУЕМЫЙ, неопределенность 
в страховании, при которой практически не-
возможно даже в самом общем виде рассчи-
тать ни вероятность возникновения возможно-
го неблагоприятного случая, ни возникающий 
при этом ущерб (или хотя бы один из этих па-
раметров), либо когда подлежащий страхова-
нию риск слишком большой для страхования. 
Неконтролируемые и непредсказуемые фак-
торы могут повлечь за собой убытки (ущерб), 
которые нельзя предотвратить приобретением 
страховки (в этом случае «страхователь» дол-
жен брать возможные убытки на себя). В таких 
случаях рассматриваемый риск определяется 
нередко термином «неопределенность».

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА, 
риск возможного несения ущерба (убытков) 
в связи с гибелью или порчей имущества по 
причинам, не зависящим от сторон обязательст-
ва, например, при пожаре, наводнении, земле-
трясении (непреодолимая сила). Имущество —  
это вещи и материальные ценности, нахо-
дящиеся в собственности физического или 
юридического лица, государства или муни-
ципалитета, либо принадлежащие органи-
зации на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления; деньги, цен-
ные бумаги; вещи и имущественные права на 
получение вещей или имущественного удов-
летворения от других лиц (актив); вещи, иму-
щественные права и обязанности, характеризу-
ющие имущественное положение их носителя 
(актив и пассив).

РИСК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, мера 
опасности чрезвычайной ситуации, сочетаю-
щая вероятность возникновения чрезвычай-
ной ситуации и ее последствия(й). В качест-
ве такой меры используется вероятность или 
частота возникновения аварий и катастроф, 
опасных природных явлений, биолого-со-
циальных событий и других источников ЧС 
в комплексе с математическим ожиданием 
ущерба, наносимого населению, окружающей 
среде, хозяйственно-экономическим и другим 
объектам при реализации опасностей и угроз. 
С помощью категории Р. ЧС оценивается воз-
можный ущерб от ЧС различного характера, 
масштаба и уровня, в том числе федерального. 
В научных изданиях по проблемам управления 
в сфере национальной безопасности государ-
ства используется понятие стратегического  
Р. ЧС. Категория Р. ЧС выполняет важную 
прогнозную функцию по оценке опасностей 
и угроз техногенного, природного и биоло-
го-социального характера при развитии и со-
вершенствовании системы защиты населения 
и территорий от ЧС.

РОБОТ, исполнительный механизм с дву-
мя или более программируемыми степенями 
подвижности, обладающий определенным 
уровнем автономности и перемещающийся во 
внешней среде с целью выполнения постав-
ленных задач. По предназначению Р. принято 
подразделять на манипуляционные и мобиль-
ные. Манипуляционные Р. имеют исполни-
тельные устройства в виде манипуляторов, 
оснащенных рабочими органами. Мобильные 
(движущиеся) Р., их исполнительные устройст-
ва предназначены для перемещения связанных 
с ними платформ или шасси. Они могут быть 
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колесными, шагающими, колесно-шагающи-
ми, летающими и др., на них могут устанавли-
ваться манипуляционные Р.

РОБОТ ПОЖАРНЫЙ, автоматическое техни-
ческое устройство с дистанционным управле-
нием, предназначенное для тушения пожара 
и проведения АСР. Мобильный робот — ди-
станционно управляемое оператором само-
ходное робототехническое средство. Стацио-
нарный робот — автоматическое устройство, 
манипулирующее пожарным стволом на базе 
стационарного лафетного пожарного ствола 
с дистанционным управлением, с фиксиро-
ванной или подвижной установкой, с устрой-
ством обнаружения загорания и устройством 
программного управления, предназначенное 
для тушения и локализации пожара.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОЖА-
РОТУШЕНИЯ, стационарное автоматическое 
устройство, смонтированное на неподвижном 
основании, состоящее из пожарного ствола, 
который имеет несколько степеней подвижно-
сти и оснащен системой приводов, а также из 
устройства программного управления.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС, совокупность нескольких роботизи-
рованных установок пожаротушения (РУП), 
объединенных общей системой управления 
и обнаружения пожара. Р.п.к. должен вклю-
чать в себя: не менее двух стационарных 
РУП; систему управления; запорно-пусковые 
устройства с электроприводом. Стационарная 
РУП предназначена для формирования и на-
правления сплошной или распыленной струи 
ОТВ к очагу пожара либо для охлаждения тех-
нологического оборудования и строительных 
конструкций. В качестве ОТВ может исполь-
зоваться вода или раствор пенообразователя.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО (РТС), 
техническое средство, которое выполняет 
функции, предписанные виды работ и опера-
ции без непосредственного участия человека 

в опасной зоне. Выделяется особый класс ро-
бототехнических средств —  мобильные РТС 
(МРТС), применение которых более эффек-
тивно при использовании в составе мобильно-
го робототехнического пожарного комплекса. 
Заложенный в конструкцию РТС модульный 
принцип позволяет создавать многофункцио-
нальные робототехнические средства. Каждое 
РТС может быть представлено в виде совокуп-
ности трех систем: транспортной, специальной 
и управления.

РОССИЙСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ, 
государственно-общественная организация 
РСФСР, предназначенная для решения проблем 
защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера на государст-
венном уровне. Первые шаги в формировании 
Р.к.с. были сделаны 17 июля 1990 Президиу-
мом Верховного Совета РСФСР, принявшим 
постановление «Об образовании Российского 
корпуса спасателей», на правах государствен-
ного комитета. 17 апреля 1991 постановлени-
ем Совета Министров РСФСР Председателем 
Р.к.с. был назначен Сергей Кужугетович Шой-
гу, с именем которого длительное время (до 
2012) была связана вся дальнейшая история 
становления и развития чрезвычайной служ-
бы России.

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ (РКК), об-
щественная организация, созданная на добро-
вольной основе 3 мая (по старому стилю) 1867, 
когда императором Александром II был утвер-
жден устав Общества попечения о раненых 
и больных воинах (в 1879 переименована в Рос-
сийское общество Красного Креста (РОКК)). 
Основой создания РКК послужила деятель-
ность Крестовоздвиженской общины сестер 
милосердия, созданной Н.И. Пироговым во 
время Крымской войны 1853–1854. После ре-
волюции 1917 был создан Союз обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца (СОКК 
и КП), который в 1991 реорганизован в РКК. 
РКК создан в целях оказания гуманитарной, 
медицинской, социальной, реабилитационной 
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и другой помощи людям, нуждающимся в та-
кой помощи, независимо от их принадлежности 
к какой-либо из воюющих сторон, расы, наци-
ональности, вероисповедания, пола, возраста, 
социального положения, политических убеж-
дений и т. д. РКК является составной частью 
Международного движения Красного Креста. 
Он сотрудничает с органами государственной 
власти и местного самоуправления РФ в реше-
нии следующих задач: медицинского и соци-
ально-бытового обслуживания инвалидов, оди-
ноких престарелых граждан; шефской помощи 
детским домам и приютам; оказания экстрен-
ной гуманитарной помощи жертвам аварий, 
катастроф и при военных конфликтах, розыска 
пропавших без вести во время войны и стихий-
ных бедствий (катастроф); оказания помощи 
органам здравоохранения при ликвидации ЧС; 
распространения международного гуманитар-
ного права и других вопросов. Сегодня РКК — 
общественная благотворительная организация, 
которая является участником международного 
движения Красного Креста и Красного По-
лумесяца. Благодаря масштабу своей работы, 
глобальной сети региональных отделений, об-
ширным международным связям и признанию 
населением РКК является ведущей в России 
неправительственной организацией, занимаю-
щейся гуманитарной деятельностью.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ГУМАНИТАРНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ, часть сил системы МЧС 
России для решения гуманитарных задач за 
пределами РФ. Оперативно-тактическое со-
единение аварийно-спасательных сил Рос-
сии, предназначенное для оказания срочной 
помощи иностранным государствам в соот-
ветствии с решениями Президента РФ и Пра-
вительства РФ и заключенными договорами 
(соглашениями в рамках операций ООН). 
Создан во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 13.10.1995 № 1010. В состав 
корпуса входят: оперативная группа от цент-
рального аппарата МЧС России; Центральный 
аэромобильный спасательный отряд, включая 

аэротранспортабельный мобильный госпи-
таль; Агентство по обеспечению и координа-
ции российского участия в международных 
операциях (Агентство «Эмерком»); спасатель-
ное воинское формирование МЧС России; Фе-
деральное государственное унитарное авиаци-
онное предприятие.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПА-
САТЕЛЕЙ (РЦПС), головное учебное заве-
дение по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации спасателей. Создан 
в 1996 под эгидой МЧС России и ООН, вхо-
дит в состав Ногинского спасательного цент-
ра МЧС России. Центр проводит аттестацию 
спасателей и экспертов в области аварийно- 
спасательного дела для МЧС России и других 
российских ведомств. РЦПС позволяет гото-
вить спасателей от начальной квалификации 
до профессионалов международного класса. 
На его полигоне имитируется любой тип ЧС: 
аварии, техногенные катастрофы, стихийные 
бедствия. За прошедшие годы Центр подгото-
вил тысячи спасателей, в том числе сотни —  
международного класса. Перенимать опыт об-
учения спасателей в Центр приезжают специ-
алисты из различных стран.

РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО АНА-
ЛИЗА РИСКА, общероссийская обществен-
ная организация, осуществляющая свою дея-
тельность в области разработки и применения 
методологии анализа и управления риском 
в различных областях научной и практиче-
ской деятельности. Общество объединяет уче-
ных, специалистов, представителей промыш-
ленности, органов государственной власти 
и управления, организаций и представителей 
общественности, заинтересованных в исследо-
вании и использовании достижений в области 
анализа риска, управления риском и смежных 
дисциплинах. Целью Общества является объ-
единение усилий всех заинтересованных лиц 
в подготовке и принятии обоснованных реше-
ний в сфере обеспечения безопасности населе-
ния, государства, окружающей среды.
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РОССИЙСКО-СЕРБСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  
ЦЕНТР, межправительственная некоммер-
ческая организация, созданная на осно-
ве Соглашения между Правительством РФ 
и Правительством Республики Сербия о со-
трудничестве в области чрезвычайного гу-
манитарного реагирования, предупреждения 
стихийных бедствий и техногенных аварий 
и ликвидации их последствий от 20 октября 
2009. Центр официально открыт 25 апреля 
2012, находится в совместном подчинении 
МЧС России и МВД Республики Сербия. 
Центр создан в целях содействия развитию 
возможностей гуманитарного реагирования 
на ЧС в Сербии и других странах Балканского 
региона.

РУКАВНОЕ ПОЖАРНОЕ СПАСАТЕЛЬ-
НОЕ УСТРОЙСТВО, пожарное спасательное 
устройство, состоящее из спасательного ру-
кава и узла его крепления, предназначенное 
для спасения людей с высотных уровней при 
пожарах или в аварийных ситуациях в зда-
ниях, сооружениях, на мостовых и козловых 
кранах, морских судах и других объектах. 
Скорость спуска может регулироваться: не-
посредственно спасаемым за счет изменения 
положения частей тела; спасателями, находя-
щимися на земле, путем различных тактиче-
ских действий с рукавом, а также посредст-
вом различного конструктивного исполнения 
самого рукава. Р.п.с.у по сравнению с други-
ми спасательными устройствами в большей 
степени соответствует своему назначению, 
так как: обеспечивает спасение людей с лю-
бой высоты существующих зданий; сохраня-
ет работоспособность при любых погодных 
условиях, в любое время года и суток; имеет 
большую пропускную способность и быстро-
действие; не требует от спасаемых какой-либо 
подготовки, тренировки и обучения, а также 
специального снаряжения для них; обеспе-
чивает возможность спасения людей любого 
возраста и пола независимо от их физического 
и психологического состояния; снижает страх 
высоты у спасаемых.

РУКОВОДИТЕЛЬ ВОДОЛАЗНОГО СПУСКА, 
лицо, прошедшее проверку знаний водолазной 
квалификационной комиссией и допущенное 
приказом администрации предприятия к руко-
водству водолазными спусками. Руководитель 
водолазных спусков осуществляет непосред-
ственное руководство водолазным спуском 
и контроль за действиями водолазов и вспомо-
гательного персонала, участвующих в обслу-
живании водолазного спуска. Право командо-
вания водолазными спусками предоставляется 
лицам водолазной квалификации в соответст-
вии с их должностью, характером и глубиной 
спуска. Водолазный специалист имеет право 
руководить всеми видами водолазных спусков 
до предельных глубин. Старший инструктор-
водолаз, инструктор-водолаз (ВМФ) может 
командовать всеми видами водолазных спу-
сков на глубины до 60 м и до 20 м, соответ-
ственно (за исключением экспериментальных 
спусков и спусков с выполнением взрывных 
работ). В гражданских ведомствах руководст-
во водолазными спусками осуществляется по 
глубинам: водолазами 1-го класса — до 60 м; 
водолазами 2-го класса — до 20 м.

РУКОВОДИТЕЛЬ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ, 
лицо, прошедшее проверку знаний водолазной 
квалификационной комиссией и допущенное 
приказом администрации предприятия для 
руководства водолазными работами. Руково-
дитель водолазных работ осуществляет общее 
руководство водолазными работами и контр-
оль за производственным процессом этих ра-
бот, давая указания спустившимся водолазам 
только через руководителя водолазных спу-
сков. Р.в.р. имеет право отстранить руководите-
ля спусков от исполнения своих обязанностей 
в случаях невыполнения указаний по ведению 
водолазных работ и нарушения техники без-
опасности водолазных спусков и работ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, лицо командного состава военизиро-
ванных горноспасательных частей, осуществ-
ляющее руководство работой горноспасателей 
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в соответствии с планом ликвидации аварии. 
Р.г.р. находится на командном пункте и вы-
полняет задания ответственного руководителя 
работ по ликвидации аварии, несет ответствен-
ность за выполнение аварийно-спасательных 
работ, систематически информирует ответст-
венного руководителя работ по ликвидации ава-
рии о ходе аварийно-спасательных работ. В пер-
воначальный момент ликвидации аварии Р.г.р. 
является командир подразделения, обслужива-
ющего аварийный объект, или его помощник по 
оперативно-технической работе. Прибывший на 
аварийный объект командир военизированного 
горноспасательного отряда или его заместитель 
(помощник) по оперативно-технической работе 
после ознакомления с аварийной обстановкой 
и оценки осуществляемых мер по ликвидации 
аварии принимает решение о руководстве гор-
носпасательными работами, сделав об этом за-
пись в оперативном журнале.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, лицо, опреде-
ляемое органом государственной власти или 
должностным лицом (определенными п.п. 8 
и 9 ст. 4.1 ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера») при введении режима повышенной 
готовности или ЧС, а также при установлении 
уровня реагирования для соответствующих ор-
ганов управления и сил РСЧС, которое готовит 
для них предложения по принятию дополни-
тельных мер по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций в соответст-
вии с п. 10 указанной статьи; осуществляет 
руководство силами и средствами, привлечен-
ными к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
устанавливает границы зоны чрезвычайной 

ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимает решения 
по проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 
(РТП), 1) старшее оперативное должност-
ное лицо пожарной охраны, которое управ-
ляет на принципах единоначалия личным 
составом пожарной охраны, участвующим 
в тушении пожара, а также привлеченными 
к тушению пожара силами; 2) прибывшее 
на пожар старшее оперативное должност-
ное лицо пожарной охраны (если норматив-
ным правовым актом Российской Федерации 
не установлено иное), которое управляет на 
принципах единоначалия личным составом 
пожарной охраны, участвующим в тушении 
пожара, а также привлеченными к тушению 
пожара силами. РТП отвечает за выполне-
ние задачи, за безопасность личного состава 
пожарной охраны, участвующего в тушении 
пожара, и привлеченных к тушению пожара 
сил. Указания РТП обязательны для исполне-
ния всеми должностными лицами ГПО, ру-
ководителями предприятий, органов власти 
и гражданами в пределах границ территории, 
на которой ведутся действия по тушению по-
жара и проведению АСР.

РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НОЙ, целенаправленная деятельность соот-
ветствующих руководителей по эффективной 
подготовке и ведению ГО. Организация и веде-
ние гражданской обороны являются одними из 
важнейших функций государства, составными 
частями оборонного строительства, обеспече-
ния безопасности государства.
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САМОВОЗГОРАНИЕ, 1) явление резкого уве-
личения скорости экзотермической реакции, 
приводящее к возникновению возгорания ве-
щества и смеси (твердой, жидкой и газообраз-
ной) при отсутствии источника зажигания; 
2) резкое увеличение скорости экзотермиче-
ских процессов в веществе, приводящее к воз-
никновению очага горения.

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ, резкое увеличение 
скорости экзотермических объемных реакций 
в смеси вещества с воздухом, сопровождающе-
еся пламенным горением и (или) взрывом.

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
СИСТЕМ, процесс непрерывного восстанов-
ления или возобновления структуры, свойств, 
количественного и качественного составов 
природных систем, осуществляющийся без 
участия человека; самостоятельный возврат 
природных систем в состояние динамическо-
го равновесия, из которого они были выведе-
ны действием природных или антропогенных 
факторов. Эти процессы характерны для сис-
тем, обладающих высоким уровнем сложно-
сти и большим количеством элементов, связи 
между которыми имеют вероятностный ха-
рактер. С.п.с. обусловливает устойчивость их 
структуры.

САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ, сред-
ство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД), изолирующее дыхательные пути от 
окружающей атмосферы и предназначенное 
для экстренной защиты органов дыхания 
и зрения человека в не пригодной для дыхания 

атмосфере при эвакуации и/или в ожидании 
помощи.

САМОСПАСАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, пожарные 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных про-
дуктов горения в течение заявленного времени 
защитного действия при эвакуации из произ-
водственных, административных и жилых 
зданий, помещений во время пожара. С.п. по 
принципу действия подразделяются на: С.п. 
изолирующие и С.п. фильтрующие. С.п. по 
типу размещения подразделяются на: С.п., 
предназначенные для стационарного разме-
щения в зданиях и сооружениях следующих 
классов функциональной пожарной опасности:  
Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф 3.1; Ф 3.2; Ф 3.4; 
Ф 3.6; Ф 4.1; Ф 4.2; Ф 4.3; Ф 5.1, и С.п., пред-
назначенные для транспортирования на пожар-
ных автомобилях.

САНИТАРНАЯ ДРУЖИНА, формирование 
службы медицины катастроф, предназначен-
ное для розыска и оказания первой помощи 
пострадавшим на границе очага массового 
поражения при стихийных бедствиях и ката-
строфах; участия в выносе и вывозе поражен-
ных к местам погрузки их на транспортные 
средства, а также для работы в составе других 
учреждений и формирований ГО и службы ме-
дицины катастроф. С.д. создаются на промыш-
ленных предприятиях, в учреждениях, на тран-
спорте, в сельскохозяйственных организациях, 
в учебных заведениях совместно с первичны-
ми организациями обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. В соответствии 
с планами органов управления ГОЧС исполь-
зуются для работы в составе формирований 
и учреждений службы медицины катастроф 
и в больницах больничной базы, развертыва-
емой в загородной зоне. В состав С.д. входит, 
как правило, 24 человека: группа управления —  
командир дружины, его заместитель, связной, 
водитель (он же завхоз) и пять звеньев по 4 че-
ловека в каждом. Оснащение С.д. осуществля-
ется согласно табелю за счет тех учреждений 

С
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и предприятий, на базе которых они создаются. 
Ответственность за формирование С.д. и осна-
щение несут руководители объектов совместно 
с организациями общества Красного Креста, 
а за экипировку —  органы здравоохранения. За 
1 ч работы одна санитарная дружина может 
оказать первую помощь 50 пораженным.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА, механическая 
очистка и мытье кожных покровов и слизи-
стых оболочек людей, подвергшихся загрязне-
нию радиоактивными веществами, заражению 
опасными химическими веществами и биоло-
гическими средствами, а также обеззаражива-
ние (обезвреживание) их одежды и обуви при 
выходе из зоны ЧС (очага поражения). С.о. мо-
жет быть полной и частичной.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СУДНА, дезин-
фекция, дезинсекция, дератизация и другие ме-
роприятия, проводимые на судне для обеспече-
ния нормальных условий судна с точки зрения 
его санитарного состояния. Для проведения 
С.о.с. в портах выделяют специально обору-
дованные причалы, расположенные в удалении 
от других причалов. Сведения о проведении 
С.о.с. заносятся в соответствующие докумен-
ты (санитарный журнал и судовое санитарное 
свидетельство). Наличие этих, а в ряде слу-
чаев и других документов является одним из 
условий получения судном права свободной 
практики. Нормы, регламентирующие основ-
ные требования к устройству и оборудованию 
судовых помещений при проектировании, по-
стройке, переоборудовании, ремонте, а также 
требования по содержанию судов при эксплуа-
тации направлены на создание нормальных ус-
ловий для здоровья, труда и быта экипажа, раз-
мещения и обслуживания пассажиров. Надзор 
и контроль за выполнением С.о.с. осуществля-
ют государственные органы здравоохранения 
и учреждения санитарно-эпидемиологической 
службы водного транспорта.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА, система государст-
венных санитарно-гигиенических и противо- 

эпидемических мероприятий, направленных 
на предупреждение загрязнения окружающей 
среды и ограничение воздействия ее небла-
гоприятных факторов на здоровье населения. 
С.о. подлежат воздух, водные объекты и по-
чва. Например, С.о. водных объектов —  сово-
купность мероприятий, обеспечивающих такое 
состояние водных объектов, которое позволяет 
использовать их для питьевого водоснабжения 
населения, занятий спортом и купания, в ле-
чебных целях, а также сохраняющих за ними 
значение положительного фактора в форми-
ровании микроклимата населенных мест и их 
архитектурного облика. Отношения в области 
С.о. окружающей среды регулируются феде-
ральными законами «Об охране окружающей 
среды» (2002), «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии» (1999), Водным кодексом 
и иными нормативными правовыми актами. 
Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, граждане, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица в со-
ответствии со своими полномочиями обязаны 
осуществлять меры по предотвращению и сни-
жению загрязнения окружающей среды, обес-
печению соответствия их санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам, а также 
техническим регламентам и межгосударствен-
ным нормативным документам в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и природопользования, примене-
нием которых предусматривается соблюдение 
требований этих регламентов.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, комплекс административных 
и санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, осуществляемых в зоне ЧС в целях 
предупреждения загрязнения или заражения 
территории, прилегающей к зоне ЧС, и огра-
ничения воздействия неблагоприятных фак-
торов на население за ее пределами. В обес-
печении С.о.т.п. к з. ЧС участвуют органы 
государственной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления, органы управления, 
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учреждения и специализированные формиро-
вания Роспотребнадзора и других функцио-
нальных подсистем ВСМК и РСЧС в пределах 
своих полномочий.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, про-
ведение комплекса административных и сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвида-
цию загрязнения окружающей среды в целях 
профилактики заболеваний населения и обес-
печения безопасных условий проживания. 
Оперативным штабом управления Роспотреб-
надзора территории в зоне ЧС, работающем 
в составе штаба по ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС, в зависимости от 
вида и масштаба ЧС определяются характер 
и объем проведения мероприятий по санитар-
ной очистке территории, а также необходимые 
для этого силы и средства.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗОНЫ (РАЙО-
НА) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, уровень 
санитарной безопасности населения в зоне 
ЧС, определяемый степенью соответствия 
гигиеническим требованиям условий разме-
щения, питания, водоснабжения, труда и про-
чих факторов, способных оказать влияние на 
здоровье населения. С.с.з. (р.) ЧС оценивается 
как удовлетворительное, если: состояние ма-
териально-бытового обеспечения и условия 
для соблюдения правил личной и обществен-
ной гигиены не оказывают неблагоприятно-
го влияния на здоровье и трудоспособность 
населения; территория зоны катастрофы не 
загрязнена (не заражена) радиоактивными 
и отравляющими веществами; территория не 
загрязнена (не заражена) токсическими ве-
ществами при разрушении промышленных 
и коммунальных объектов, а также нечисто-
тами и отбросами; не требуется проведения 
дополнительных гигиенических мероприятий 
по сохранению здоровья и трудоспособности 
населения. С.с.з.(р.) ЧС оценивается как неу-
довлетворительное, если: имеются недостатки 

в материально-бытовом обеспечении и усло-
виях соблюдения общественной гигиены; про-
изошло заражение или загрязнение террито-
рии района радиоактивными и химическими 
веществами, нечистотами и отбросами; требу-
ется проведение дополнительного комплекса 
мероприятий по предупреждению поражений 
и заболеваний среди населения.

САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ПРИ 
РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, комплекс тех-
нических и организационных мероприятий 
для снижения доз облучения населения пу-
тем предупреждения разноса радиоактивного 
загрязнения при перемещении людей и тран-
спорта из более загрязненных зон в менее за-
грязненные.

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ, координационный орган, обеспе-
чивающий согласованные действия заинтере-
сованных федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и организаций в решении задач, направ-
ленных на предупреждение (профилактику) 
массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений населения и обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, обнару-
жение, идентификация и определение кон-
центраций токсичных веществ в объектах 
окружающей среды и биосубстратах человека 
в ЧС. В первоочередной список опасных хи-
мических веществ (ОХВ) входят наряду с кис-
лотами, галогенами, оксидами углерода, серы 
и азота: амины группы фосфорорганических 
соединений, включая ОВ; компоненты ракет-
ных топлив (гидразин и его производные), 
а также галогенуглеводороды, цианистые сое-
динения, фенолы и их производные и органи-
ческие растворители.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, си-
стема государственных учреждений центров 
гигиены и эпидемиологии, осуществляющих 
санитарный надзор, разработку и проведение 
санитарных профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий. Деятельность 
центров гигиены и эпидемиологии осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и на основании Положения 
о государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службе РФ, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 24 сентября 
2000 № 554.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА, деятельность органов и учре-
ждений государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы, организаций, аккредито-
ванных в установленном порядке, экспертов по 
установлению соответствия (несоответствия) 
проектной документации объектов хозяйст-
венной и иной деятельности, продукции, ра-
бот, услуг санитарным правилам. С.-э.э. под-
лежат: водные объекты, используемые в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, а также в лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в том числе водные 
объекты, расположенные в границах городских 
и сельских населенных пунктов; проекты, гра-
ницы и режим округов и зон санитарной ох-
раны этих водных объектов; атмосферный 
воздух в городских и сельских поселениях, 
на территориях промышленных организаций, 
а также воздух в рабочих зонах производст-
венных помещений, жилых и других помеще-
ниях; нормативы предельно допустимых вы-
бросов химических, биологических веществ 
и микроорганизмов в воздух, проекты сани-
тарно-защитных зон; условия работы с био-
логическими веществами, биологическими 
и микробиологическими организмами и их 
токсинами, в том числе условия работы в об-
ласти генной инженерии, и с возбудителями 

инфекционных заболеваний; условия рабо-
ты с машинами, механизмами, установками, 
устройствами, аппаратами, которые являются 
источниками физических факторов воздей-
ствия на человека (шум, вибрация; ультраз-
вуковые, инфразвуковые воздействия; тепло-
вое, ионизирующее, неионизирующее и иное 
излучения); программы, методики и режимы 
воспитания и обучения детей, технические, 
аудиовизуальные и иные средства воспитания 
и обучения, учебная мебель, учебная и иная из-
дательская продукция для детей; здания, стро-
ения, сооружения, помещения, оборудование 
и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления следующих 
видов деятельности: медицинской, фармацев-
тической и образовательной, в области обра-
щения с ядерными материалами и радиоактив-
ными веществами, по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию отходов I –IV класса опасности.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, официальный документ, от-
ражающий результаты санитарно-эпидеми-
ологических экспертиз, расследований, об-
следований, испытаний и токсикологических, 
гигиенических и иных видов оценок, прове-
денных органами и учреждениями Роспотреб-
надзора, организациями, аккредитованными 
в установленном порядке, экспертами с ис-
пользованием утвержденных методов, мето-
дик выполнения измерений и типов средств 
измерения в целях: установления и предотвра-
щения вредного воздействия факторов среды 
обитания на человека; установления причин 
возникновения, распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений); установления 
соответствия (несоответствия) проектной до-
кументации, объектов хозяйственной и иной 
деятельности, продукции, работ, услуг, пред-
усмотренных Федеральным законом РФ 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗОНЫ (РАЙОНА) ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, комплекс факторов 
санитарно-гигиенического и эпидемиологи-
ческого характера, определяющих инфекци-
онную заболеваемость в зоне (районе) ЧС, 
перспективы ее изменения и содержание ус-
ловий и возможности проведения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. С.-э.с.з. (р.) ЧС может быть бла-
гополучным, неустойчивым, неблагополучным 
и чрезвычайным.

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ, пострадавшие 
(больные), оставшиеся в живых при возник-
новении ЧС или в результате ЧС. Различают 
боевые С.п. (раненые, контуженные, заболев-
шие и др. в ходе боевых действий) и небоевые 
(возникшие вне боевой обстановки, например 
при различных ЧС). С.п. представляют собой 
часть общих людских потерь наряду с безвоз-
вратными потерями, к которым относят уби-
тых, умерших от болезней, пропавших без 
вести и попавших в плен. Величина С.п. и их 
структура оказывают существенное влияние 
на организацию и объем лечебно-эвакуацион-
ных мероприятий. Величина и структура С.п. 
зависят от характера ЧС, а также от средств 
вооруженной борьбы, условий и способов ве-
дения боевых действий. Величина и структура 
С.п. являются одними из факторов, наиболее 
существенно влияющих на организацию меди-
цинского обеспечения личного состава войск 
и населения, вовлеченного в военный кон-
фликт или ЧС: объем медицинской помощи; 
потребности в медицинских силах и средст-
вах, а также в санитарном транспорте. В связи 
с этим оценке (прогнозированию) возможной 
величины и структуры С.п. в период планиро-
вания медицинского обеспечения как войск, 
так населения в условиях ЧС уделяется боль-
шое внимание.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ, прави-
ла, распространяющиеся на: инфекционные 

болезни, которые могут привести к возник-
новению чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения (ЧС), требующие проведения 
мероприятий по санитарной охране террито-
рии РФ; болезни и другие события, требующие 
принятия решений для оценки и уведомления 
о выявлении ЧС; чрезвычайные ситуации, свя-
занные с ввозом на территорию РФ товаров 
и грузов, представляющих риск для здоровья 
населения. Санитарные правила применяют 
при проведении: санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через государст-
венную границу РФ; санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий на 
территории РФ в целях санитарной охраны.

САНШЛЮЗ, одно из помещений санпро-
пускника на границе между зонами строгого 
и свободного режима, предназначенное для 
предотвращения переноса радиоактивных за-
грязнений между этими зонами. В саншлюзе 
проводятся предварительная дезактивация 
и смена дополнительных средств индивиду-
альной защиты. Саншлюз является обязатель-
ным элементом организации радиационной 
безопасности на предприятиях, использующих 
источники ионизирующих излучений, и обору-
дуется при проведении работ по ликвидации 
последствий радиационной аварии.

СБОРНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
(СЭП), эвакуационный орган, создаваемый 
для сбора и учета эвакуируемого населения 
и организованной отправки его в безопасные 
районы. СЭП располагаются в зданиях обще-
ственного назначения вблизи пунктов посадки 
на транспорт и в исходных пунктах маршрутов 
пешей эвакуации. Количество СЭП и их про-
пускная способность определяются с учетом 
численности эвакуируемого населения, коли-
чества маршрутов эвакуации, пунктов посад-
ки на транспорт и интенсивности отправления 
с них автоколонн, эшелонов, судов, пеших ко-
лонн. СЭП создаются из расчета: один СЭП 
вблизи каждой станции (пункта) посадки на 
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транспорт и маршрута эвакуации пешим по-
рядком.

СБРОС АВАРИЙНЫЙ, непреднамеренное 
или вынужденное поступление в окружаю-
щую среду (воду, почву, атмосферу) различных 
веществ, в том числе загрязняющих веществ, 
вызванное аварийной ситуацией в техниче-
ских системах (АЭС, химические предприятия, 
очистные сооружения или накопители и т. п.). 
Возможен также С.а. избыточных масс или 
объемов воды, воздуха, пара, газов и тепла на 
гидротехнических сооружениях, компрессор-
ных станциях, тепло-энергетических установ-
ках, вызванный превышением допустимых 
пределов и срабатыванием систем защиты.

СБРОС ДОПУСТИМЫЙ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, планируемый и контролируемый 
выброс радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду, осуществляемый в качестве закон-
ной практики в пределах, санкционированных 
нормами и правилами радиационной безопас-
ности. Такие сбросы имеют место на регулиру-
емых ядерных установках в ходе нормальной 
эксплуатации, на технологических установках 
ядерного цикла, при горных разработках ра-
диоактивных руд. Для ограничения опасно-
сти вводится понятие предельно допустимого 
сброса (ПДС), характеризуемого массой сбра-
сываемого вещества, максимально допустимой 
к отведению с установленным режимом в дан-
ном пункте в единицу времени, в целях обес-
печения норм качества воды, воздуха и почв 
в контрольном пункте.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, электромагнитное 
излучение оптического диапазона, включаю-
щего ультрафиолетовую, видимую и инфра-
красную области спектра; один из основных 
поражающих факторов ядерного оружия. 
Источником С.и. является светящаяся область 
взрыва, представляющая собой плазменное 
образование из нагретых до высоких темпера-
тур газов и паров окружающей среды — воз-
духа, грунта или воды, а также образующихся 

вследствие химических реакций и испарения 
материалов самого ядерного боеприпаса. Раз-
личают начальную, первую и вторую фазы 
развития светящейся области ядерного взрыва.

СВЕТОВОЙ ИМПУЛЬС, кратковременное све-
товое воздействие мощного светового источни-
ка (ядерного взрыва, лазерного излучателя, кон-
центрированного светового пучка и плазмы), 
определяемое количеством энергии прямого 
светового излучения, приходящегося на еди-
ницу площади облучаемой поверхности, без 
учета отраженного излучения. С.и. измеряет-
ся в Дж/см2. С.и. (лучистая экспозиция) —  один 
из основных поражающих факторов светового 
воздействия. Он вызывает ожоги, ослепление, 
обугливание и воспламенение горючих мате-
риалов. С.и. зависит от мощности источни-
ка, расстояния от источника до облучаемого 
объекта, от состояния атмосферы, угла паде-
ния луча, длины волны и спектра излучения. 
Эффект воздействия высокоэнергетического 
С.и. определяется: скоростью и максималь-
ной температурой на облучаемой поверх-
ности; фазовыми переходами облучаемого 
вещества (твердое тело — жидкость — газ —  
плазма); продолжительностью импульса. За-
щитой от опасных воздействий С.и. являются: 
постановка световых экранов-отражателей, 
поглощающих преград; рассеивание светово-
го потока.

СВЕТОМАСКИРОВКА, один из способов оп-
тической маскировки, проводимой в целях сни-
жения заметности объектов, городов и иных 
населенных пунктов в темное время суток от 
визуальных и оптических средств разведки. 
Скрытие световых демаскирующих признаков 
маскируемых объектов осуществляется двумя 
путями, затемнением объектов и устройством 
специального маскировочного освещения.

СВЯЗЬ КОРОТКОВОЛНОВАЯ, радиосвязь 
в диапазоне декаметровых волн 10–100 м, 
использующаяся при установлении связи на 
большие расстояния. В ее основе — явление 
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ионосферного отражения радиоволн указан-
ного диапазона. Существует условное деле-
ние рабочих длин коротких волн на дневные 
(от 10 до 25 м), ночные (от 35 до 100 м) и про-
межуточные (от 25 до 35 м). Указанные гра-
ницы рабочих длин волн существенно зависят 
от времени года, солнечной активности, гео-
графического положения линии радиосвязи 
и т. д. В связи с этим на каждый период уста-
новления коротковолновой связи определяет-
ся фактическая рабочая волна в соответствии 
с суточным графиком ее изменения в зависи-
мости от заданной линии связи и состояния 
отражающего ионосферного слоя.

СВЯЗЬ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ, цепочка прием-
но-передающих радиостанций дециметрового 
и сантиметрового диапазонов волн, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости 
и обеспечивающих передачу сигналов на зна-
чительные расстояния с использованием прин-
ципа ретрансляции; каждая радиостанция, вхо-
дящая в радиорелейную линию, принимает, 
усиливает и излучает сигналы в направлении 
соседней радиостанции. Для организации ра-
диорелейной связи выделяются полосы частот, 
расположенные в области 0,4; 2; 4; 6; 8; 11 ГГц 
и выше. В РСЧС радиорелейная связь в основ-
ном используется для привязки подвижных 
узлов связи, развернутых в зонах ЧС, и ведом-
ственных тракинговых систем связи к сетям 
связи общего пользования.

СВЯЗЬ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ, ради-
освязь между корреспондентами в диапазоне 
метровых волн (1–10 м), дециметровых волн 
(10–15 дм) на расстоянии прямой видимости. 
Мощность радиостанции ультракоротковол-
нового диапазона оказывает влияние на даль-
ность связи. При установлении связи в ультра-
коротковолновом диапазоне принято считать, 
что увеличение мощности радиостанции на 
1 Вт увеличивает дальность связи в равнин-
ной местности на 1 км при соблюдении усло-
вий должной высоты подъема антенны. Пра-
ктически мощность ультракоротковолновых 

радиостанций выбирается из условий обес-
печения необходимой дальности связи. Сов-
ременные ультракоротковолновые радиостан-
ции мощностью до 5 Вт и массой 200–400 г 
позволяют установить устойчивую радиосвязь 
между корреспондентами в условиях открытой 
местности от 5 до 10 км, а мобильные ради-
останции мощностью до 70 Вт обеспечива-
ют устойчивую радиосвязь на расстоянии до 
70–80 км.

СГОННО-НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ, спады 
и подъемы уровня воды у берегов водоема 
(моря, озера, водохранилища), вызванные те-
чениями, образующимися под действием ве-
тра. Существуют различные типы С.-н.я., за-
висящие от механизма образования (ветровой, 
волновой), рельефа дна и прибрежной черты. 
С.-н.я. при действии ветра и волн наблюдаются 
практически всегда в водоемах любых размеров 
и формы. Нагонные явления отмечаются у наве-
тренного, а сгонные —  у подветренного берега.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ШКАЛА, интенсивности 
колебаний на поверхности Земли при земле-
трясениях. Существует большое количест-
во С.ш., в которых интенсивность колебания 
оценивается по степени повреждений зданий, 
масштабу и формам проявления остаточных 
деформаций в грунте; реакции людей на сей-
смические колебания и другим показателям 
внешнего эффекта землетрясений. Шкала сей-
смической интенсивности —  важный инстру-
мент для оценки сейсмической опасности.

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ, 
опасности и угрозы, связанные с землетрясе-
ниями, одними из самых тяжелых по своим 
последствиям стихийных бедствий. В отли-
чие от ураганов, наводнений, оползней, селей 
катастрофические землетрясения происходят 
значительно реже, но экономические и соци-
альные последствия при сильнейших земле-
трясениях намного тяжелее, чем при других 
стихийных бедствиях. В качественном отно-
шении под С.о.и у. понимается угроза жизни 
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и здоровью людей, зданиям и инженерным 
сооружениям, имуществу. В количественном 
отношении под «С.о. и у.» понимается веро-
ятность появления сейсмических воздействий 
определенной силы на заданной площади в те-
чение заданного интервала времени.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ, способность зданий 
и сооружений противостоять землетрясению 
с интенсивностью, при которой степень их по-
вреждения (4) для данного класса сейсмостой-
кости в среднем равна 2, т. е. объект работо-
способного технического состояния переходит 
в ограниченно работоспособное техническое 
состояние. Величина сейсмических сил оцени-
вается интенсивностью землетрясений в соот-
ветствии с сейсмической шкалой. По принятой 
в России шкале опасными для зданий и соо-
ружений считаются землетрясения, интенсив-
ность которых достигает 7 баллов и более.

СЕЛЬ, (СИНОНИМ: СЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС), 
поток, состоящий из воды и значительного ко-
личества взвешенных продуктов разрушения 
горных пород (глина, песок, дресва, обломки 
горных пород, каменные глыбы). Для форми-
рования селевых потоков необходимо нали-
чие в руслах водотоков: а) легкоразмываемых 
рыхлых или слабосвязных горных пород; б) 
воды в количестве и со скоростью движения, 
достаточных для увлажнения, обводнения, 
размыва и вовлечения этих пород в движение. 
Источниками твердой составляющей С. явля-
ются отложения горных склонов и русловые 
различного генезиса:  оползневые, осыпные, 
делювиальные, элювиальные, аллювиальные, 
пролювиальные, гляциальные (моренные), 
в подавляющем своем большинстве — крупно-
обломочные по составу, в связи с чем твердая 
составляющая С. по гранулометрическому со-
ставу является очень неоднородной —  от мель-
чайших глинистых частиц (<0,001 мм) до глыб 
размером 2–3 м и более.

СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, форма подтверждения 

соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И  УСЛУГ, 
деятельность по подтверждению соответствия 
продукции и услуг установленным требовани-
ям. Основные понятия в области сертифика-
ции определены ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «О техническом регулиро-
вании». Этим же законом установлены ее виды 
и формы.

СЕТЬ НАБЛЮДЕНИЯ И  ЛАБОРАТОРНО-
ГО КОНТРОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
(СНЛК ГО), общегосударственная структура, 
организационно объединяющая в единую си-
стему пункты наблюдения и лабораторного 
контроля, созданные на базе (основе) учре-
ждений и организаций, предназначенных для 
наблюдения и контроля за радиационной, хи-
мической, биологической и гидрометеорологи-
ческой обстановкой на территории РФ.

СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РСЧС, технологи-
ческая система, включающая в себя средства 
и линии связи. Для решения задач по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС создаются 
сети КВ и УКВ радиосвязи и проводной свя-
зи в различных режимах функционирования 
РСЧС. Сети радиосвязи организуются на фе-
деральном, межрегиональном и региональном 
уровнях управления РСЧС, а также в аварий-
но-спасательных формированиях. Проводная 
сеть электросвязи РСЧС организуется по сети 
дальней связи, цифровой сети связи с интегра-
цией услуг и сети аудио- и видеоконференцсвя-
зи МЧС России, а также по сетям связи Еди-
ной сети электросвязи РФ. Сети электросвязи 
РСЧС обеспечивают следующие виды связи: 
телефонную, факсимильную, телеграфную, 
передачу данных, электронную почту, аудио- 
и видеоконференцсвязь, телевизионную связь.

СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, сиг-
нал предупреждения о возникшей опасности. 
Для его передачи задействуется специально 
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созданная организационно-техническая сеть 
(система), обеспечивающая его быстрое рас-
пространение по определенной территории, 
чтобы охватить максимально возможное ко-
личество людей, находящихся в данный мо-
мент на этой территории. В настоящее время 
существует один условный сигнал оповеще-
ния — сигнал «Внимание всем!», который пе-
редается завывающим звуком электрических 
и электронных сирен. После его передачи 
осуществляется масштабное информирование 
населения по сетям вещания:  радиовещание 
(включая сети проводного вещания) и телеве-
щание (включая сети кабельного телевидения). 
В информационных сообщениях говорится 
о характере возникшей угрозы и порядке дей-
ствия в создавшихся условиях.

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ НА МОРЕ, световые, 
звуковые, визуальные, радиотелефонные, ра-
диотелеграфные сигналы, означающие, что 
пославший их корабль (судно) и экипаж под-
вергаются опасности и нуждаются в помощи.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, средства сиг-
нально-кодовой связи для передачи сигналов 
на расстояние. Применяются для обеспече-
ния взаимодействия войск (сил), аварийно-
спасательных формирований, оповещения их 
о радиоактивном загрязнении, химическом 
и биологическом заражении, о нападении 
противника и фактах резкого изменения об-
становки; отдания коротких распоряжений, 
обозначения и взаимного опознавания своих 
сил и средств (летательных аппаратов, кора-
блей и т. п.) и др. Могут быть зрительными 
(визуальными), звуковыми и радиотехниче-
скими.

СИЛЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ,  
подразделения, базы, военизированные ча-
сти и специализированные формирования 
федерального органа исполнительной влас-
ти или органа исполнительной власти субъ-
екта РФ, органа местного самоуправления, 
предназначенные для выполнения задач 

в функциональных и территориальных под-
системах или звеньях РСЧС в пределах своей 
компетенции.

СИЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, силы и средства 
Роспотребнадзора, состоящие из специализи-
рованных формирований, предназначенных для 
организации санитарно-противоэпидемического 
обеспечения населения в ЧС. Специализирован-
ные формирования Роспотребнадзора являют-
ся мобильными формированиями постоянной 
готовности и предназначены для организации 
и проведения санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС. Специализированные 
формирования создаются на базе федеральных 
государственных учреждений здравоохране-
ния: центров гигиены и эпидемиологии в субъ-
ектах РФ; противочумных учреждений; 
научно-исследовательских институтов эпиде-
миологического и гигиенического профиля —   
соответствующими приказами Роспотреб-
надзора.

СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, спаса-
тельные воинские формирования федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на решение задач в области гражданской 
обороны — МЧС России; подразделения феде-
ральной противопожарной службы; аварийно-
спасательные формирования и спасательные 
службы, а также создаваемые на военное вре-
мя в целях решения задач в области граждан-
ской обороны специальные формирования.

СИЛЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, подразде-
ления и формирования, осуществляющие пре-
доставление населению различных видов жиз-
необеспечения в зоне чрезвычайной ситуации. 
С.ж.н. в ЧС включают в себя: органы управле-
ния, выделенный личный состав федеральных 
органов исполнительной власти, межотраслевых 
государственных объединений, консорциумов, 
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концернов и ассоциаций РФ независимо от форм 
собственности, в компетенцию которых входят 
функции, связанные с жизнеобеспечением насе-
ления в их повседневной деятельности, а также 
коммерческих структур торговли продовольст-
венными и непродовольственными товарами 
и предприятий общественного питания. На базе 
этих структур для организации первоочередно-
го жизнеобеспечения пострадавшего населения 
в зоне ЧС создаются мобильные формирования 
(отряды, группы, команды и т. п.) в соответствии 
с их функциональной повседневной деятель-
ностью. Порядок привлечения сил, их состав 
и использование в зависимости от масштаба ЧС 
определяют органы исполнительной власти всех 
уровней. Количество мобильных формирований, 
их численный состав, количество специалистов 
по жизнеобеспечению, а также материально-
техническое и ресурсное обеспечение зависят 
от типа и масштаба ЧС, характера и тяжести их 
последствий для территориальных систем жиз-
необеспечения, количества пострадавшего насе-
ления, видов первоочередного жизнеобеспече-
ния и услуг, которые необходимо предоставить 
для сохранения жизни и здоровья пострадавше-
го населения.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТ УАЦИЙ РСЧС ,  силы 
и средства, предназначенные для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера. 
К ним относятся: военизированные и невое-
низированные противопожарные, поисковые, 
аварийно-спасательные, аварийно-восстано-
вительные, восстановительные и аварийно-
технические формирования федеральных 
органов исполнительной власти; формиро-
вания и учреждения Всероссийской службы 
медицины катастроф; формирования Рос-
сельхознадзора; военизированные службы 
по активному воздействию на гидрометеоро-
логические процессы Росгидромета; форми-
рования гражданской обороны (далее — ГО) 
регионального, муниципального и объек-
тового уровней; специально подготовлен-
ные силы и средства Минобороны России, 

других войск и воинских формирований, 
предназначенных для ликвидации ЧС, в том 
числе сил и средств Военного эксплуатаци-
онно-восстановительного управления связи 
Федерального агентства специального стро-
ительства, войск ГО; аварийно-технические 
центры Госкорпорации Росатом; службы по-
искового и аварийно-спасательного обеспече-
ния полетов гражданской авиации Росавиа-
ции; восстановительные и пожарные поезда 
Росжелдора; аварийно-спасательные служ-
бы и формирования Росморречфлота (вклю-
чая Государственный морской спасательный 
координационный центр и спасательные 
координационные центры); аварийно-спа-
сательные и аварийно-восстановительные 
формирования, нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования субъектов РФ, муни-
ципальных образований, организаций и об-
щественных объединений.

СИЛЫ И  СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ РСЧС, силы и средства (учре-
ждения и организации) федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющие на-
блюдение и контроль за состоянием окружа-
ющей среды, за обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним тер-
риториях и анализ вредных воздействий на 
здоровье населения. К этим силам и средст-
вам относятся: учреждения Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора; службы наблюдения и ла-
бораторного контроля за качеством пищевого 
сырья и продуктов питания Минсельхоза РФ; 
геофизическая служба РАН; оперативные 
группы постоянной готовности Росгидромета; 
подразделения Ростехнадзора и Госкорпора-
ции «Росатом»; учреждения сети наблюдения 
и лабораторного контроля ГО. Организаци-
онно-методическое руководство и координа-
цию деятельности учреждений, решающих 
задачи в области мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС природного и техногенного харак-
тера, проведения оперативного лабораторно-
го контроля, осуществляет Всероссийский 
центр мониторинга и прогнозирования ЧС 
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природного и техногенного характера (ВЦМП) 
МЧС России.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 
личный состав пожарной охраны, пожарная тех-
ника, средства связи и управления, ОТВ и иные 
технические средства, находящиеся на вооруже-
нии пожарной охраны и АСФ. Силы пожарной 
охраны включают в себя личный состав органов 
управления и подразделений пожарной охраны, 
иных противопожарных формирований неза-
висимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности, в том числе курсантов 
и слушателей пожарно-технических образо-
вательных организаций. К средствам пожар-
ной охраны принадлежат: пожарные машины, 
в том числе приспособленные для целей пожа-
ротушения автомобили; ПТВ и пожарное обо-
рудование, в том числе средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания пожарных; ОТВ; 
аварийно-спасательное оборудование и техни-
ка; системы и оборудование противопожарной 
защиты предприятий; системы и устройства 
специальной связи и управления; медикамен-
ты, инструменты и оборудование для оказания 
первой помощи пострадавшим от пожара; иные 
средства, вспомогательная и специальная тех-
ника. Применение сил и средств пожарной ох-
раны осуществляется в соответствии с расписа-
нием выезда пожарных подразделений (планом 
привлечения сил и средств). Количество сил 
и средств пожарной охраны для тушения пожа-
ра устанавливается номером (рангом) пожара.

СИЛЫ И  СРЕДСТВА ПОИСКА И  СПАСЕ-
НИЯ НА АКВАТОРИЯХ, силы и средства ве-
домственных поисково-спасательных служб 
на акваториях, а также добровольных об-
ществ, предназначенные или привлекаемые 
для выполнения задач по поиску и спасению 
терпящих бедствие на воде людей и морских 
(речных) объектов либо для проведения неот-
ложных работ в ЧС на акваториях.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ПОСТОЯННОЙ ГОТОВ-
НОСТИ, часть сил и средств каждого уровня 

РСЧС, предназначенных для оперативного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и прове-
дения работ по их ликвидации, основу которых 
составляют аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования, иные 
службы и формирования, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжени-
ем, инструментом, материалами с учетом обес-
печения проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в зоне чрезвычай-
ной ситуации в течение не менее 3 суток. Их 
перечень на федеральном уровне утверждается 
Правительством РФ, на региональном, муни-
ципальном и объектовом уровнях — соответ-
ствующими органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, руководителями организаций. Состав 
и структуру сил постоянной готовности опре-
деляют создающие их федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоу-
правления, организации и общественные объ-
единения, исходя из возложенных на них задач 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

СИЛЫ И СРЕДСТВА РСЧС, специально под-
готовленные силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений, предназначенные 
и выделяемые (привлекаемые) для предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
На всех уровнях в организации и проведении 
мероприятий по предотвращению и ликвида-
ции ЧС могут принимать участие силы и сред-
ства ГО.

СИЛЫ И  СРЕДСТВА СИСТЕМЫ МОНИ-
ТОРИНГА, ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННО-
ГО ХАРАКТЕРА, силы и средства наблюдения 
и контроля территориальных и функциональ-
ных подсистем и звеньев РСЧС, предназначен-
ные или привлекаемые для выполнения задач 
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по осуществлению наблюдения и контроля 
за состоянием окружающей среды, прогнози-
рованию и оценке риска возникновения ЧС, 
проведению профилактики и контроля за со-
блюдением и выполнением требований эко-
логической, радиационной, химической, био-
логической, санитарно-эпидемиологической, 
промышленной и пожарной безопасности 
в целях предотвращения ЧС, уменьшения их 
масштаба и ликвидации.

СИРЕНА, 1) устройство для излучения звуков 
различной интенсивности (излучатель звуко-
вых волн большой интенсивности) в целях 
оповещения населения; 2) средство звуковой 
сигнализации, в котором для получения зву-
ковых колебаний используется передаваемая 
струя воздуха или пара. Применяется в систе-
мах оповещения об опасности, например, на 
кораблях (судах), маяках во время тумана и др.

СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(СИСТЕМА ЖОН В  ЧС), структурное звено 
функциональной подсистемы РСЧС, предназ-
наченное для создания и поддержания условий, 
минимально необходимых для сохранения жиз-
ни и поддержания здоровья людей в чрезвычай-
ных ситуациях, состоящее из органов управле-
ния, служб, сил и средств жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-
РИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, совокупность мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, совокупность осу-
ществляющих реализацию государственной 
политики в сфере обеспечения национальной 
безопасности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и находя-
щихся в их распоряжении инструментов.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (СОПБ), совокупность сил 
и средств, а также мер правового, организаци-
онного, экономического, социального и науч-
но-технического характера, направленных на 
профилактику пожаров, их тушение и прове-
дение аварийно-спасательных работ (на борьбу 
с пожарами).

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, со-
вокупность технических средств и программ-
ного обеспечения, а также методов обработки 
информации и действий персонала, обеспечи-
вающая выполнение автоматизированной об-
работки информации.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В  ОБ-
ЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, сово-
купность органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, министерств, 
ведомств, организаций, учреждений и других 
общественных структур, которые участвуют 
в обучении населения в области пожарной без-
опасности. Основная цель С.о.н. в области по-
жарной безопасности — обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья граждан, сохранности 
имущества в условиях ЧС (в том числе пожаров), 
а также предупреждение возможности возникно-
вения ЧС по причине «человеческого фактора». 
С.о.н. в области пожарной безопасности можно 
оценивать по двум основным критериям: нали-
чию или отсутствию четкой структуры иерархи-
ческого взаимодействия различных составляю-
щих частей системы и использованию единых 
подходов к процессу обучения. Структура С.о.н. 
в области пожарной безопасности в настоящее 
время в общих чертах сформирована, хотя зако-
нодательно не закреплена. В эту систему входят: 
органы власти различных уровней; организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность; иные организации, осуществляющие об-
учение в области пожарной безопасности.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И  УПРАВЛЕ-
НИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
(СОУЭ), совокупность технических средств, 
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предназначенных для информирования людей 
о возникновении пожара, необходимости эва-
куироваться, путях и очередности эвакуации. 
В СОУЭ используются следующие способы 
оповещения о пожаре: звуковой (сирена, то-
нированный сигнал и др.); речевой (передача 
специальных текстов); световой (световые 
мигающие указатели, световые оповещатели 
«Выход», статические и динамические указа-
тели направления движения). Исполнитель-
ными элементами СОУЭ являются пожарные 
оповещатели. Приведение системы в дейст-
вие осуществляется командным импульсом 
автоматических установок системы обнару-
жения пожара (автоматическое управление) 
или диспетчером при получении командного 
импульса от автоматических установок систе-
мы обнаружения пожара (полуавтоматическое 
управление).

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
организационно-техническое объединение 
сил и средств оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования и ве-
домственных сетей связи в целях доведения 
до населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации: об опасностях, воз-
никающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов; о правилах поведения населения 
и необходимости проведения мероприятий 
по защите. В соответствии с законодательст-
вом РФ органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления, 
руководители объектов за счет своих бюдже-
тов создают и поддерживают в состоянии по-
стоянной готовности к использованию С.о.н.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПО-
ЖАРЕ, совокупность технических устройств, 
предназначенных для передачи по каналам 
связи и приема в пункте централизованного 
наблюдения (пожарном посту) или в помеще-
нии с персоналом, ведущим круглосуточное 

дежурство, извещений о пожаре на объекте 
защиты, служебных и контрольно-диагно-
стических извещений, а также (при наличии 
обратного канала) для передачи и приема ко-
манд телеуправления. Как правило, в состав 
С.п.и. о пожаре входят приборы объектовые 
оконечные, прибор пультовой оконечный и ре-
трансляторы.

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, со-
вокупность взаимодействующих систем по-
жарной сигнализации, передачи извещений 
о пожаре, оповещения и управления эваку-
ацией людей, противодымной вентиляции, 
установок автоматического пожаротушения 
и иного оборудования автоматической про-
тивопожарной защиты, предназначенных 
для обеспечения пожарной безопасности 
объекта.

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
совокупность технических средств, предназна-
ченных для обнаружения пожара, формирова-
ния, сбора, обработки, регистрации и передачи 
в заданном виде сигналов о пожаре, режимах 
работы системы, другой информации и при 
необходимости выдачи сигналов на управле-
ние автоматическими установками пожароту-
шения, дымоудаления, системами оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре, 
технологическим, электротехническим и дру-
гим оборудованием.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖА-
РА, комплекс организационных мероприятий 
и технических средств, исключающих воз-
можность возникновения пожара на объекте 
защиты. Предотвращение пожара достигается 
исключением условий образования горючей 
среды и (или) исключением условий образо-
вания в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания.

СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, 
комплекс инженерных систем и технических 
средств, направленных на предотвращение 
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или ограничение распространения продуктов 
горения в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасные зоны, или в те-
чение всей продолжительности пожара. С.п.з. 
должна предусматривать один из следующих 
способов защиты или их комбинации: исполь-
зование объемно-планировочных и конструк-
тивных решений зданий, сооружений и строе-
ний для ограничения задымления при пожаре; 
использование вытяжной противодымной вен-
тиляции с естественным и механическим 
побуждением тяги для удаления продуктов 
горения из горящих помещений и (или) кори-
доров, холлов на путях эвакуации; использо-
вание приточной противодымной вентиляции 
(в требуемом сочетании с вытяжной противо-
дымной вентиляцией) в целях предотвращения 
задымления при пожаре зон безопасности: 
лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур-
шлюзов, посредством подачи наружного воз-
духа и создания в них избыточного давления, 
а также для возмещения удаляемых вытяжной 
противодымной вентиляцией объемов.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ, комплекс организационных мероприя-
тий и технических средств, направленных на 
защиту людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара (ОФП) и (или) ог-
раничение последствий воздействия ОФП на 
объект защиты (продукцию). Целью создания 
С.п.з. является защита людей и имущества от 
воздействия ОФП и (или) ограничение его по-
следствий. Защита людей и имущества обес-
печивается снижением динамики нарастания 
ОФП, эвакуацией людей и имущества в без-
опасную зону и (или) тушением пожара. С.п.з. 
должна обладать надежностью и устойчиво-
стью к воздействию ОФП в течение времени, 
необходимого для достижения целей обеспече-
ния пожарной безопасности.

СИСТЕМА СВЯЗИ РСЧС И  ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, организационно-техниче-
ское объединение сил, средств связи и опо-
вещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных сетей 
связи, обеспечивающих доведение информа-
ции и сигналов оповещения до органов управ-
ления и сил единой системы. Основными за-
дачами системы связи РСЧС и ГО являются: 
обеспечение координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и органи-
заций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС; обеспечение средствами 
и каналами связи органов управления ГОЧС 
в различных режимах функционирования; 
осуществление в установленном порядке сбо-
ра, обработки информации в области защиты 
населения и территорий от ЧС и обмена ею; 
обеспечение различными видами связи опе-
ративных групп органов управления ГОЧС 
в целях организации взаимодействия с силами 
постоянной готовности РСЧС и ГО при опе-
ративном реагировании на ЧС и проведении 
работ по их ликвидации в мирное и военное 
время; обеспечение информационного обмена 
с взаимодействующими органами управления 
по гражданской защите государств — участни-
ков СНГ и международных организаций.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, составная часть общегосударст-
венной системы управления, предназначенная 
для решения задач ГО и представляющая со-
бой совокупность взаимосвязанных между со-
бой органов управления, пунктов управления 
и систем средств управления ГО, состоящих из 
системы связи, оповещения, автоматизирован-
ных информационно-управляющих и других 
специальных систем. Сущность управления 
ГО заключается в постоянной целенаправлен-
ной организации деятельности органов госу-
дарственной власти, руководителей и органов 
управления ГО всех уровней, направленной на 
всестороннюю подготовку и ведение ГО.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ, со-
вокупность функционально связанных органов 
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управления, пунктов управления, систем свя-
зи и оповещения, автоматизированных ин-
формационно-управляющих систем, а также 
специальных систем, обеспечивающих сбор, 
идентификацию, обработку, хранение и пере-
дачу информации. Под «основными органами 
управления МЧС России» понимаются: цент-
ральный аппарат МЧС России; региональные 
центры МЧС России; главные управления 
МЧС России по субъектам РФ; органы управ-
ления ФПС МЧС России, ГИМС МЧС России, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России, аварийно-спасательных и поисково-
спасательных формирований, образователь-
ных, научно-исследовательских, медицинских, 
санаторно-курортных и иных учреждений 
и организаций, находящихся в ведении МЧС 
России. Каждый из перечисленных органов 
управления имеет пункты управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, механизм, обеспе-
чивающий непрерывный и целенаправлен-
ный процесс воздействия на промышленную 
безопасность и включающий комплекс мер 
правового, организационного, технического, 
экономического, информационного, образо-
вательного и социального характера, направ-
ленных на предупреждение, предотвращение 
и ликвидацию аварий на опасных производст-
венных объектах.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РСЧС, совокуп-
ность функционально связанных органов 
управления, пунктов управления, систем свя-
зи, оповещения, комплексов средств автома-
тизации, а также автоматизированных систем, 
обеспечивающих сбор, обработку и передачу 
информации. К органам управления РСЧС, 
создаваемым на каждом уровне системы, от-
носятся: координационные органы управления 
(комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности —  
КЧС); постоянно действующие органы управ-
ления (органы управления РСЧС); органы 
повседневного управления, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 
Каждый из этих органов имеет пункт (пункты) 
управления.

СИСТЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, совокупность участ-
ников экспертизы промышленной безопасно-
сти, а также норм, правил, методик, условий, 
критериев и процедур, в рамках которых ор-
ганизуется и осуществляется экспертная дея-
тельность. Целью экспертизы промышленной 
безопасности является достоверная оценка 
соответствия объектов экспертизы предъяв-
ляемым к ним требованиям промышленной 
безопасности, результатом которой служит 
заключение. В число объектов экспертизы 
входят: проектная документация, технические 
устройства и системы, здания и сооружения на 
опасном производственном объекте, деклара-
ция промышленной безопасности и иные до-
кументы, связанные с эксплуатацией опасного 
производственного объекта. Экспертизу про-
мышленной безопасности проводят органи-
зации, имеющие соответствующую лицензию 
и аккредитацию. Эксперты по промышленной 
безопасности проходят квалификационную ат-
тестацию. Порядок осуществления эксперти-
зы промышленной безопасности и требования 
к оформлению заключения устанавливают-
ся федеральными органами исполнительной 
власти, специально уполномоченными в об-
ласти промышленной безопасности —  Ростех-
надзором и МЧС России. Система экспертизы 
промышленной безопасности предусмотрена 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
(ред. от 07.03.2017) «О промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов» и рядом решений Ростехнадзора и МЧС 
России.

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЙ, совокупность информационных 
устройств, хранилищ данных и технологий 
обработки информации, объединенных в еди-
ный комплекс с целью предоставить пользова-
телю возможность выбора предпочтительного 
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варианта возможных альтернатив решаемой 
задачи. С.п.п.р. должна располагать полным 
набором взаимосвязанных данных, необходи-
мых для полного и объективного анализа пред-
метной области. С.п.п.р. возникли в результа-
те слияния управленческих информационных 
систем и фактографических хранилищ (баз) 
данных. Эффективность применения С.п.п.р. 
для лиц, принимающих решения (ЛПР), про-
является в их ориентации на решение нест-
руктурированных и слабоструктурированных 
многокритериальных задач. В настоящее вре-
мя нет общепринятого определения С.п.п.р., 
поскольку ее конструкция существенно зави-
сит от особенностей принятия решений и тех-
нологий поддержки принятия решений.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, помещение, осна-
щенное средствами коммуникаций (видео-
конференц-связь, конференц-связь и другие 
средства интерактивного представления ин-
формации), предназначенное для оперативного 
принятия управленческих решений, контроля 
и мониторинга объектов различной природы, 
ситуаций и других функций. Основными за-
дачами С.ц. являются: мониторинг состояния 
объекта управления с прогнозированием раз-
вития ситуации на основе анализа поступаю-
щей информации; моделирование последствий 
управленческих решений на базе использова-
ния информационно-аналитических систем; 
экспертная оценка принимаемых решений 
и их оптимизация; управление в кризисной 
ситуации.

СКВАЖИНА БУРОВАЯ, выработка круглого 
сечения, возводимая (сооружаемая) в земной 
коре и других твердых основаниях с помощью 
буровой установки на глубину от нескольких 
дециметров до 9 и более километров. По на-
значению С.б. подразделяются на разведочные, 
эксплуатационные, вспомогательные, специ-
альные и строительные.

СКЛАДЧАТОСТЬ, нарушение первичного за-
легания слоев и массивов горных пород в виде 

их изгибной деформации, не сопровождаемой 
разрывом сплошности. Причинами таких на-
рушений являются тектоно-магматические 
процессы в более или менее глубоких недрах 
литосферы (эндогенная или тектоническая 
складчатость) и экзогенные процессы в припо-
верхностной зоне, приводящие к оползневым, 
провальным и другим смещениям и деформа-
циям массивов горных пород под действием 
силы тяжести и в результате вещественно-
структурных и объемных преобразований 
и течения отдельных видов горных пород 
(гипс-ангидрит, соли, глины). Под С. обычно 
понимают связные (пликативные) деформации 
слоистых геологических тел, осадочных и вул-
каногенных отложений, которые характеризу-
ются изгибами разного масштаба: от элемен-
тарных малых складок, измеряемых долями, 
единицами и десятками метров, до изгибов, 
достигающих многих километров. С. является 
и более крупномасштабное коробление отдель-
ных слоев земной коры, коры в целом (складки 
коры), а также всей литосферы (литосферные 
складки).

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПОМОЩЬ), один из видов медицинской по-
мощи, оказываемой населению, в том числе 
пострадавшим в результате ЧС, при травмах, 
отравлениях, несчастных случаях, заболевани-
ях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ, расстояние в турбу-
лентных потоках, на которое перемещается за 
единицу времени в процессе движения частица 
или некоторый объем воды. С.т. неодинакова 
в различных точках сечения потока и изменя-
ется во времени (пульсирует) в каждой отдель-
ной точке. В практических задачах гидравлики 
и гидрологии обычно используется осреднен-
ная за некоторый интервал времени скорость. 
Под «средней скоростью потока» понимают 
частное от деления расхода воды на площадь 
поперечного сечения. С.т. уменьшается от 
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середины потока к берегам и ко дну. Линия, 
соединяющая места наибольших скоростей 
вдоль реки, называется динамической осью 
потока (стрежень).

СКОРОСТЬ ЭРОЗИИ ПОЧВ, интенсивность 
процесса уменьшения толщины слоя почвы 
под воздействием эрозии. Эрозия почвы —  про-
цесс разрушения почвенного покрова и сноса 
его частиц потоками воды или ветром. В есте-
ственных условиях эрозия почвы происходит 
постоянно, но не принимает угрожающих раз-
меров.

СКРЕПЕР, землеройно-транспортная дорож-
ная машина, предназначенная для послойной 
разработки грунта, транспортировки и отсып-
ки его слоем заданной толщины в возводимые 
сооружения или отвалы, а также для выполне-
ния планировочных работ.

СКРЫТНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, комплекс ме-
роприятий по сохранению в тайне от против-
ника сведений, используемых при управлении 
органами управления, силами и средствами 
гражданской обороны, организациями. Она 
достигается: ограничением круга лиц, допу-
щенных к разработке секретных документов 
и пользованию ими, а также организацией над-
ежного хранения таких документов; организа-
цией и осуществлением надежной маскировки 
и охраны мест размещения органов управле-
ния (пунктов управления, командных пунктов), 
в которых проводятся работы и мероприятия, 
а также содержатся сведения секретного ха-
рактера; проведением организационных ме-
роприятий, а также мероприятий по оператив-
ной маскировке, надежной охраной системы 
управления, сокращением сроков пребывания 
элементов системы управления на одном ме-
сте; строгим соблюдением установленных пра-
вил и режима переписки, переговоров и пере-
дачи информации по техническим средствам 
связи и управления; правильным размещением 
излучающих радиоэлектронных средств; огра-
ничением работы средств связи, излучающих 

электромагнитную энергию; передачей се-
кретных сведений по открытым каналам свя-
зи только в зашифрованном (закодированном) 
виде; выполнением специальных мероприятий 
по противодействию техническим средствам 
разведки потенциального противника; исполь-
зованием специальных технических и про-
граммных средств по недопущению утечки 
и несанкционированного доступа к секретной 
информации, содержащейся и передаваемой 
по техническим средствам связи и управления; 
осуществлением постоянного контроля за со-
блюдением всех мероприятий по скрытности 
управления.

СЛУЖБА ДЕПРЕССИОННОЙ СЪЕМКИ, 
структурное подразделение военизированной 
горноспасательной части, выполняющее де-
прессионные и тепловые съемки для разра-
ботки мероприятий и выдачи рекомендаций 
по обеспечению надежного проветривания 
с учетом перспективного развития горных ра-
бот; оценивает состояние вентиляции горных 
выработок, разрабатывает меры по обеспече-
нию устойчивости вентиляционных режимов 
при ликвидации аварий в обслуживаемых ор-
ганизациях.

СЛУЖБА ДОРОЖНО-КОМЕНДАНТСКАЯ, 
специальная служба, основными задачами 
которой являются: регулирование движения 
и диспетчерский контроль на дорогах; контр-
оль за соблюдением правил движения и ма-
скировки; оповещение начальников колонн 
о радиационной, химической и биологической 
обстановке; развертывание и содержание про-
довольственных заправочных и медицинских 
пунктов, пунктов обогрева и технической по-
мощи; эксплуатация и содержание дорог.

СЛУЖБА КРОВИ, отрасль здравоохранения, 
целью которой является обеспечение качества 
трансфузионной терапии. Для реализации этой 
цели учреждения, подразделения и специали-
сты С.к. во взаимодействии с общественными 
организациями и медицинскими работниками 
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организуют донорство крови и ее компонен-
тов; производство, транспортировку, хранение 
и применение компонентов и препаратов кро-
ви; клиническое использование технологий, 
альтернативных аллогенным гемотрансфузиям. 
К функциям С.к. также относятся пропаганда 
донорства, контроль за оказанием трансфу-
зиологического пособия в стационарах, в том 
числе государственная программа развития 
донорства в России. Заготовку, переработку, 
хранение донорской крови и ее компонентов 
осуществляют организации здравоохранения 
любой организационно-правовой формы при 
наличии специального разрешения (лицензии), 
выдаваемого Миниздравом России.

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, деятель-
ность по обеспечению готовности пожарной 
охраны к тушению пожаров и проведению 
АСР. С.п.о. осуществляется в виде гарнизон-
ной и караульной служб.

СЛУЖБА ПРОГНОЗА ПРОТИВОПАВОД-
КОВАЯ, гидрометеорологические учрежде-
ния, занимающиеся составлением прогнозов 
возникновения наводнений и их развития. 
В состав прогностических учреждений Росги-
дромета, занимающихся прогнозированием 
возникновения и развития наводнений раз-
личных типов (половодья, паводки, заторные, 
зажорные наводнения, нагонные наводнения), 
входят: территориальные гидрометеорологи-
ческие центры (ТГМЦ); Московский Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (МосЦГМС); Росгидрометцентр.

СЛУЖБА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ, систе-
ма экспертных учреждений в составе органов 
здравоохранения, предназначенная для судеб-
но-медицинского исследования трупов, жи-
вых лиц, вещественных доказательств и дру-
гих биологических объектов. Структурной 
единицей С.с.-м. является территориальное 
(республиканское, краевое, областное) бюро 
судебно-медицинской экспертизы, располага-
ющее моргом, амбулаторией, лабораторными 

и районными подразделениями с соответству-
ющим штатом специалистов и оснащением.

СМЕРЧ, атмосферный вихрь, возникающий 
в грозовом облаке и распространяющийся 
вниз, часто — до поверхности земли или моря 
в виде темного облачного рукава или хобота 
диаметром в десятки и сотни метров. С. на 
суше в Европе называют тромбом, в Америке 
— торнадо. Вихрь над морем называют водя-
ным С. С. обладает огромной разрушительной 
силой, является довольно серьезной экологи-
ческой и социальной проблемой ввиду затруд-
нительного его прогнозирования.

СМОГ, вредные вещества в сочетании с ту-
маном или аэрозольной дымкой, находящие-
ся в атмосферном воздухе или образующиеся 
в результате реакций под влиянием солнечной 
радиации и вызывающие интенсивное загряз-
нение атмосферного воздуха. Различают С. 
трех типов: влажный (лондонский тип), сухой, 
фотохимический (лос-анжелесский) и ледяной 
(аляскинский). Дымный туман — смесь тума-
на и дыма, содержащий примесь продуктов 
неполного сгорания или отходов химического 
производства (лондонский тип С.), — крайне 
вреден для живых организмов. Во время его 
возникновения и существования ухудшается 
самочувствие людей, активизируются легоч-
ные и сердечно-сосудистые заболевания, воз-
никают эпидемии гриппа.

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ, комплекс мер, направленных на 
максимально возможное снижение потерь 
и ущерба, наносимого стихийным бедствием. 
Комплекс мероприятий по С.п.с.б. включает 
в себя: мониторинг окружающей среды и про-
гнозирование ЧС; подготовку к ликвидации ЧС 
(поддержание в готовности системы управле-
ния, сил и средств территориальных и функци-
ональных подсистем РСЧС, создание запасов 
материальных средств, подготовку к прове-
дению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, создание страхового фонда 
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документации и т. п.); подготовку объектов 
экономики и систем жизнеобеспечения насе-
ления к работе в условиях ЧС; осуществление 
мер по защите населения; локализацию зон 
воздействия поражающих факторов источни-
ков ЧС и др. Реализация перечисленных меро-
приятий осуществляется путем планирования 
и выполнения соответствующих мероприятий 
для конкретных ЧС.

СНАРЯЖЕНИЕ ПОЖАРНОГО, комплект тех-
нических средств индивидуального примене-
ния, которым в обязательном порядке должен 
оснащаться личный состав подразделений по-
жарной охраны в зависимости от выполняемой 
им задачи по тушению пожара и проведению 
аварийно-спасательных работ. Универсальны-
ми средствами С.п. для обеспечения безопас-
ных условий работы, спасения пострадавших, 
самоспасания, а также подъема пожарно-тех-
нического вооружения и пожарных рукавных 
линий на различную высоту являются: по-
жарный спасательный пояс с пожарным ка-
рабином и поясным пожарным топором в ко-
буре; спасательная веревка; пожарная каска;  
СИЗОД; переговорное устройство; радиостан-
ция; специальная пожарная обувь; устройство 
сигнализации неподвижного состояния по-
жарного и т. п. При осуществлении разведки 
пожара пожарные используют путевой трос, 
групповые и индивидуальные фонари, средст-
ва поиска пострадавших и др.

СНЕГОБОЛОТОХОД, самодвижущееся транс-
портное средство, сконструированное и пред-
назначенное для перевозки пассажиров и/или 
грузов преимущественно в условиях снежного 
и/или заболоченного бездорожья вне дорог об-
щей сети и оснащенное колесными или гусе-
ничными движителями.

СНЕГОЛАВИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, полная 
защищенность жизни и здоровья населения, 
хозяйственных объектов, природной среды от 
опасности схода лавин в лавиноопасных рай-
онах, обеспечиваемая комплексом плановых 

профилактических, превентивных и опера-
тивных мероприятий или метеорологической 
ситуацией, исключающей сход снежных лавин. 
Противолавинные меры и мероприятия обес-
печивают постоянную снеголавинную без-
опасность, благоприятная метеорологическая 
ситуация — временную. Снежные лавины —  
низвергающиеся вниз по склону и стремитель-
но двигающиеся массы снега. Необходимым 
условием для образования снежных лавин 
является наличие крупного, не менее 25–27°, 
склона, покрытого снежным покровом значи-
тельной мощности. Объем снежных лавин мо-
жет достигать 5 млн м3 и более. Сход крупных 
катастрофических лавин нередко сопровожда-
ется человеческими жертвами, разрушением 
населенных пунктов и хозяйственных объек-
тов — дорог, ЛЭП и т. п. К основным факторам 
образования снежных лавин относятся: метео-
рологические, снегопады, метели, длительные 
периоды низкой температуры, оттепели, сне-
готаяние и выпадение дождя на поверхность 
снега. Лавины вызываются также землетрясе-
ниями и техногенной деятельностью. Снежные 
лавины — один из опасных природных процес-
сов в горных районах. Обеспечение С.б. осу-
ществляется на основе комплексного изучения 
закономерностей распространения снежных 
лавин, условий их развития и режима активи-
зации с использованием картографических ме-
тодов, режимных наблюдений, моделирования 
и прогнозирования.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ, машина для очистки 
от снега путей движения, подвоза личного со-
става и эвакуации населения, колонных путей, 
аэродромов, районов развертывания пунктов 
управления и др. С. могут монтироваться на 
базе танков, тягачей, автомобилей, тракторов. 
В зависимости от рабочего органа различают 
С. плужные, щеточные, фрезерные, роторные, 
с комбинированным рабочим органом.

СНЕГОПАД, выпадение снега из облаков. С. 
различают по величине снежинок: мелко-, 
средне- и крупноструктурный.
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СНЕГОХОД, специальное транспортное сред-
ство, используемое для поиска, спасения 
и эвакуации пострадавших, доставки к месту 
проведения работ спасателей и специально-
го оборудования в любых условиях зимнего 
бездорожья. Отличается высокой проходимо-
стью, простотой управления и технического 
обслуживания, надежностью в эксплуатации. 
Может двигаться задним ходом, буксировать 
прицеп.

СНЯТИЕ ПОТЕРПЕВШИХ С АВАРИЙНОГО 
СУДНА, операция по снятию людей с аварий-
ного судна и доставке пострадавших на судно-
спасатель или берег.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, конституционный совещательный 
орган, осуществляющий подготовку решений 
Президента РФ по вопросам: обеспечения 
безопасности государства, общественной без-
опасности, экологической безопасности, без-
опасности личности, иных видов безопасно-
сти, предусмотренных законодательством РФ 
(далее — национальная безопасность); орга-
низации обороны, военного строительства, 
оборонного производства; военного и военно-
технического сотрудничества РФ с иностран-
ными государствами; по иным вопросам, свя-
занным с защитой конституционного строя, 
суверенитета, независимости и территори-
альной целостности РФ, а также по вопросам 
международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности. Правовую основу 
деятельности Совета Безопасности РФ со-
ставляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
«О безопасности», другие федеральные зако-
ны, указы и распоряжения Президента РФ.

СОГЛАШЕНИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗА-
ВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О  ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ В  ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХ-
НОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, межгосударст-
венное соглашение, подписанное в январе 
1993 в Минске. Охватывает широкий спектр 
вопросов в области предупреждения и ликви-
дации ЧС природного и техногенного характе-
ра. В целях его реализации решением Совета 
глав правительств государств — участников 
СНГ созданы Межгосударственный совет 
по ЧС природного и техногенного характера 
(МГС по ЧС) и Корпус сил СНГ по ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера. 
В 1993 подписано Соглашение о сотрудничест-
ве и взаимодействии в области изучения зем-
летрясений и прогнозирования сейсмической 
опасности.

СОЛИФЛЮКЦИЯ, вязко-пластичное течение 
оттаивающих грунтов на склонах. Развитию С. 
благоприятствуют следующие факторы: прео-
бладание супесчано-суглинистых отложений 
в составе деятельного слоя; высокая влажность 
отложений, близкая к пределу пластичности; 
наличие необходимых уклонов. Причиной С. 
является нарушение равновесия на склонах, 
при котором касательные напряжения пре-
вышают суммарное сопротивление сдвигу, 
обусловленное длительной прочностью отта-
ивающих грунтов и сопротивлением дерново-
растительного покрова.

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ, электромагнит-
ное излучение Солнца, распространяющееся 
в пространстве со скоростью около 300 тыс. 
км/с. С.р. — источник энергии для всех про-
цессов, происходящих на Земле.

СОЛОНЧАКИ, засоленные почвы, в которых 
легкорастворимые соли во вредных для расте-
ний количествах содержатся в поверхностном 
слое в виде выцветов, корочек или пухлых го-
ризонтов. С. —  тип почв степных, полупустын-
ных и пустынных зон.

СООРУЖЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, искусст-
венно возводимые перемычки и сооружения 



Социальная реабилитация пострадавших в результате террористического акта
С

295

для изоляции отработанных или пожарных 
участков от прилегающих к ним горных выра-
боток. Выбор конструкции и материалов для 
возведения С.и. производится с учетом их на-
значения, срока службы, геологических и гор-
нотехнических условий.

СООРУЖЕНИЯ ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ БЫС-
ТРОВОЗВОДИМЫЕ (ПБС), средства жизнео-
беспечения в ЧС, используемые для размеще-
ния людей в целях организации временного 
жилья, командных пунктов, полевых госпита-
лей, а также для укрытия оборудования и тех-
ники при проведении работ в ходе ликвидации 
аварий, катастроф или стихийных бедствий. 
К ним относятся пневмокаркасные модули, 
пневмокаркасные боксы, палатки каркасные 
модульные.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАС-
НЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА, опасные факторы 
пожара, развившиеся в результате распростра-
нения пожара и приводящие к гибели людей 
и имущества и материальному ущербу.

СОРБЦИЯ, процесс, при котором молекулы 
газообразных или жидких веществ поглоща-
ются путем адсорбции или абсорбции, либо 
тем и другим. Поглощающее тело называют 
сорбентом, поглощаемое — сорбатом (сорб-
тивом). Различают поглощение всей массой 
сорбента (абсорбция) и поверхностным слоем 
(адсорбция). С., обусловленная взаимодейст-
вием химического типа между поверхностью 
твердого сорбента и сорбатом, называется хе-
мосорбцией. При С. паров твердыми сорбен-
тами часто происходит капиллярная конден-
сация. Различные виды С. нередко протекают 
одновременно. Важнейшие сорбенты:  активи-
рованный уголь, силикагель, цеолиты.

СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ, отношения государств 
с момента объявления войны или фактического 
начала военных действий между ними (откры-
той борьбы сторон с применением вооружен-
ных сил) и до заключения мирного договора, 

которым провозглашается или закрепляется 
прекращение военных действий. Объявление 
войны, если даже оно не сопровождается воен-
ными действиями, предопределяет С.в. В то же 
время локальные и кратковременные боевые 
действия не обязательно означают С.в. Таки-
ми типичными случаями являются, например, 
пограничные конфликты. В соответствии с Га-
агской конвенцией об открытии военных дей-
ствий 1907 о факте наступления С.в. должны 
быть без замедления оповещены нейтральные 
государства. Социально-политическая катего-
рия «С.в.», как и подобная же категория «объ-
явление войны», влечет ряд юридических по-
следствий в отношениях между государствами, 
находящимися в С.в.

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ха-
рактеризуется в виде качественных и количест-
венных параметров химического, физического 
(в том числе шумового и электромагнитного), 
радиоактивного, биологического и других ви-
дов загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
поверхностных и подземных вод и биоты. Ин-
формация о С.о.с. формируется при наблюде-
ниях за окружающей средой — мероприятиях, 
обеспечивающих определение параметров со-
стояния среды в целом, а также отдельных ее 
компонентов, видов техногенного воздействия 
и пр.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНОГО СО-
СТАВА ФПС, установленные законодательст-
вом РФ и ведомственными нормативными ак-
тами гарантии правовой и социальной защиты 
и льготы, распространяющиеся на личный со-
став ФПС.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРА-
ДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОГО АКТА, государственная деятельность 
по: реализации психологической, меди-
цинской, профессиональной реабилитации 
пострадавших; оказанию им правовой по-
мощи; содействию в трудоустройстве и пре-
доставлении жилья, осуществляемая в целях 
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социальной адаптации и интеграции постра-
давших в общество (ФЗ от 6.03.2006 № 35-ФЗ 
(ред. от 18.04.2018) «О противодействии тер-
роризму»). Данная реабилитация осуществ-
ляется за счет средств федерального бюджета 
в порядке, определяемом Правительством РФ, 
а также бюджета субъекта РФ, на территории 
которого совершен террористический акт, 
и иных источников, предусмотренных законо-
дательством РФ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, совокупность деструк-
тивных процессов, явлений и отношений 
в обществе, социальных группах, причиной 
которых явилась ЧС. Содержание С.п. ЧС 
в широком смысле обусловливают следующие 
явления: социальная напряженность; соци-
ально-политическая нестабильность и соци-
альная поляризация; массовое ассоциальное 
поведение и криминализация общества; вы-
нужденные переселения, маргинальность об-
щества. Содержание С.п. ЧС в узком смысле 
обусловливают следующие явления: гибель, 
увечье и связанное с ним сокращение про-
должительности жизни; понижение социаль-
ного статуса людей; значительное снижение 
уровня и качества жизни и др. Проблему С.п. 
ЧС рассматривают под различными угла-
ми зрения, учитывая факторы воздействия 
и масштаб последствий, формы и процессы, 
цикличность и многолинейность, скоротеч-
ность или долговременность. С.п. ЧС тесно 
связаны с экономическими, экологическими, 
демографическими, политическими и другими 
последствиями ЧС, так как стихийные бедст-
вия, аварии и катастрофы, межнациональные 
и военные конфликты, терроризм, другие про-
цессы и явления влекут за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-
щей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности.

СОЧЕТАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ (ТРАВМА), од-
новременно возникшее повреждение (травма) 
механическим травмирующим агентом двух 

и более из семи анатомических областей тела. 
Это могут быть: одиночные сочетанные огне-
стрельные ранения, раневой канал которых 
или сопутствующие ему повреждения распро-
страняются на несколько областей; множест-
венные огнестрельные ранения двух и более 
областей, а также сочетание огнестрельных 
и закрытых повреждений или только закрытых 
повреждений нескольких областей тела. Такие 
сочетанные боевые повреждения особенно ха-
рактерны для взрывной травмы, если действие 
ее поражающих факторов частично или полно-
стью экранируется средствами защиты (броне-
техника, каски, бронежилеты).

СПАД УРОВНЕЙ РАДИАЦИИ, непрерывное 
уменьшение мощности доз ионизирующего 
излучения на объектах окружающей среды, 
загрязненных радиоактивными веществами 
в результате их естественного распада. С.у.р. 
оценивается на основе прогнозирования и по 
данным радиационной разведки и дозиметри-
ческого контроля.

СПАСАТЕЛЬ, гражданин, прошедший соот-
ветствующую подготовку и аттестованный на 
право ведения АСР с присвоением или под-
тверждением статуса спасателя и класса ква-
лификации. Принятый на работу, но не атте-
стованный в установленном порядке С. только 
состоит в должности С., но не допускается 
к проведению работ по ликвидации ЧС. Фак-
тическое приобретение статуса С. возникает 
после его аттестации. Статус С. — правовое 
положение С., определяемое совокупностью 
правовых норм, которые регулируют общест-
венные отношения, связанные с предупрежде-
нием и ликвидацией ЧС.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА, воздушное 
или морское судно, привлекаемое для поиска 
и оказания помощи воздушным и морским су-
дам в случае, если они терпят или потерпели 
бедствие, а также при ЧС природного и техно-
генного характера. С.е. должна быть укомплек-
тована специально обученным персоналом 



Спасательные работы
С

297

и оснащена оборудованием, пригодным для 
быстрого проведения операций по поиску 
и спасанию людей.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 
согласованных и взаимосвязанных по цели, 
месту и времени действий, проводимых по 
поиску и спасению людей, оказанию пора-
женным первой помощи и их эвакуации из 
зоны ЧС.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА, 1) судовая 
шлюп ка, коллективное спасательное средство. 
Типоразмеры С.ш. регламентируются между-
народными стандартами. Основным показате-
лем является вместимость, которая составляет 
от 12 до 90 чел.; 2) С.ш. береговых спасатель-
ных станций —  моторная или гребная, пред-
назначена для спасательных операций вблизи 
берега и базирующая, как правило, на берегу. 
Проектируются с расчетом на преодоление 
крутой прибойной волны на мелководье и под-
ход к борту аварийных судов, с которых снима-
ют экипаж и пассажиров. Имеют вельботную 
корму, часто самоотливной кокпит или палубу.

СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО, судно с оборудова-
нием, предназначенным для выполнения по-
исково-спасательных работ, а также участия 
в судоподъемных подводных и подводно-тех-
нических работах. С.с. разделяются на универ-
сальные и специализированные.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ, 
работы по оказанию помощи людям, плаваю-
щим на поверхности воды, подъему утонувших, 
эвакуации людей из отсеков аварийных судов 
и др. Спасение людей, плавающих на поверх-
ности воды, проводится быстро, с соблюдением 
следующей очередности: сначала спасают лю-
дей, плавающих без каких-либо спасательных 
средств; затем — удерживающихся за предметы 
с положительной плавучестью. В последнюю 
очередь спасают одетых в индивидуальные 
спасательные средства. При этом учитывается 
ограниченное время пребывания в воде.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРО-
ВАНИЯ МЧС РОССИИ, воинские формиро-
вания, предназначенные для решения задач 
в области ГО. История начинается с создания 
в 1932–1936 первых кадровых воинских ча-
стей МПВО для проведения специальных ра-
бот по защите населения Москвы, Ленингра-
да, Киева и других крупных городов страны 
в случае нападения возможного противника. 
В годы Великой Отечественной войны ко-
личество воинских частей и подразделений 
МПВО было значительно увеличено. После 
образования на базе МПВО системы ГО СССР 
(1961) воинские части МПВО были переданы 
в подчинение военных округов Минобороны 
СССР. В 1960–1980 воинские формирования 
ГО, организационно объединенные в войска 
ГО, участвовали в ликвидации ряда крупных 
промышленных аварий, наводнений и других 
стихийных бедствий; внесли большой вклад 
в ликвидацию массовых лесных и торфяных 
пожаров, последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, Спитакского землетрясения в Ар-
мении. С образованием в 1991 ГКЧС РСФСР 
(с 1994 — МЧС России) войска ГО из соста-
ва Минобороны СССР были переданы в его 
подчинение. В 2009 в связи с реорганизацией 
ВС РФ войска ГО были численно сокращены 
и преобразованы в спасательные воинские 
формирования (С.в.ф. МЧС России), являю-
щиеся важнейшей составляющей сил МЧС 
России, организационно состоящие из спаса-
тельных центров.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, действия по 
спасанию людей, материальных ценностей, 
подавлению или доведению до минимально 
возможного уровня воздействия на них опас-
ных факторов. С.р. включают в себя следую-
щие мероприятия: разведку зоны ЧС, поиск 
и деблокирование пострадавших, оказание им 
первой помощи, эвакуацию из зоны пораже-
ния и их жизнеобеспечение. В проведении С.р. 
могут принимать участие спасательные воин-
ские формирования МЧС России, подразделе-
ния поисково-спасательной службы и службы 
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медицины катастроф, службы пожарной ох-
раны, а также формирования ведомственных 
спасательных служб.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, спасательные 
шлюпки и плоты с их оборудованием и снаб-
жением, плавучие приборы, спасательные жи-
леты или нагрудники, спасательные круги, спа-
сательные костюмы-комбинезоны и т. д. С.с. 
подразделяются на авиационные, морские 
и береговые средства поиска и спасения.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТ, коллективное спа-
сательное средство, предназначенное для под-
держания расчетного числа людей на плаву 
и предохранения их от воздействия окружаю-
щей среды и неблагоприятных погодных усло-
вий. Различают надувные и жесткие С.п.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ, пожарное спаса-
тельное устройство, предназначенное для спа-
сения людей с высотных уровней при пожарах 
или ЧС в зданиях, сооружениях и на других 
объектах. Принцип работы С.р. основан на 
создании достаточной силы трения за счет 
сжатия рукавом движущегося в нем тела или 
изменения траектории движения тела чело-
века с прямого вертикального на спиральное. 
Скорость спуска в рукаве регулируется самим 
спасаемым посредством изменения положе-
ния частей тела; спасателями, находящимися 
на земле, путем различных тактических дейст-
вий с рукавом, а также посредством различно-
го конструктивного исполнения самого рука-
ва. По конструктивному исполнению наиболее 
распространены спиральные и эластичные С.р.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ, по-
дразделение на базе спасательного воинского 
формирования МЧС России, предназначенное 
для решения задач в области ГО, защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера. В его составе может быть 
два-три спасательных отряда постоянной го-
товности.

СПАСЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРЕ, 
действия пожарных подразделений по защите 
от воздействия опасных факторов пожара или 
их сопутствующих проявлений материальных 
ценностей, а также их перемещение в безопас-
ную зону. С.и. при пожаре осуществляется по 
указанию РТП в порядке важности и неотлож-
ности ведения действий по тушению пожара 
и проведению АСР. С.и. при пожаре при доста-
точном количестве сил и средств проводится 
одновременно с другими действиями по туше-
нию пожара.

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, действия 
по перемещению людей из зоны, где имеется 
вероятность воздействия на них опасных фак-
торов пожара (ОФП), в безопасную зону. Явля-
ется главной задачей для пожарных подразде-
лений на пожаре. Порядок и способы С.л. при 
пожаре определяются РТП и лицами, прово-
дящими спасательные работы, в зависимости 
от обстановки на пожаре и состояния людей, 
нуждающихся в помощи. Спасение должно 
проводиться с использованием технических 
средств, обеспечивающих наибольшую без-
опасность и при необходимости с осуществ-
лением мероприятий по предотвращению па-
ники. При этом должно учитываться состояние 
основных и запасных путей эвакуации, а также 
техническая оснащенность объекта системами 
оповещения, аварийного освещения, дымоуда-
ления. Основными способами С.л. при пожа-
ре являются: перемещение людей (в том числе 
спуск или подъем с использованием специаль-
ных технических средств) в безопасное место; 
защита их от воздействия ОФП. Для С.л. при 
пожаре выбираются наиболее безопасные пути 
и способы эвакуации.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ, один из видов медицинской помо-
щи, оказываемый врачами-специалистами, 
включает в себя профилактику, диагностику 
и лечение травм, отравлений, заболеваний 
и состояний (в том числе в период беременно-
сти, родов и послеродовой период), требующих 
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использования специальных методов и слож-
ных медицинских технологий, а также меди-
цинскую реабилитацию.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПО-
ЖАРНОГО (СЗО), одежда, предназначенная 
для защиты пожарного и включающая в себя 
следующие виды: боевую одежду пожарного 
(БОП); специальную защитную одежду по-
жарного от повышенных тепловых воздейст-
вий (СЗО ПТВ); специальную защитную оде-
жду пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ). 
Конструкция СЗО, используемые материалы 
и фурнитура препятствуют проникновению 
в подкостюмное пространство воды, в том чи-
сле с добавлением поверхностно-активных ве-
ществ, а также обеспечивают возможность ис-
пользования СЗО с каской пожарной, СИЗОД, 
ПТВ, радиостанцией и средствами индивиду-
альной защиты ног пожарного, которые соот-
ветствуют нормативным документам по по-
жарной безопасности и позволяют пожарному 
эффективно выполнять все виды деятельности 
при тушении пожаров и проведении АСР.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
СПАСАТЕЛЕЙ, рабочая экипировка и средства 
индивидуальной защиты спасателей, обеспе-
чивающие защиту или ослабление различных 
поражающих воздействий при выполнении 
ими аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. На снабжении спасательных 
организаций МЧС России имеются комплекты 
специальной защитной одежды типа «Темп», 
«Бриз», «Защита», «Рассвет», «Искра» и др.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, комплекс 
мер по обезвреживанию, обеззараживанию 
и (или) удалению (разрушению, нейтрализа-
ции) опасных химических и радиоактивных 
веществ с поверхностей техники, объектов 
и др. в целях сохранения жизни и здоровья 
населению, восстановления боеспособности 
войск, спасательных формирований и др., 
подвергшихся загрязнению (заражению) ра-
диоактивными, отравляющими веществами 

и биологическими средствами как в мирное, 
так и в военное время. С.о. может быть частич-
ной и полной.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, собирательное на-
именование предметов инвентарного вещевого 
имущества личного (индивидуального) и кол-
лективного пользования, предназначенных 
для ношения на учениях, маневрах, при спаса-
тельных операциях, тушении пожаров и т. д.; 
на занятиях с техникой и при выполнении ра-
бот в гаражах, парках, доках, мастерских, на 
аэродромах, складах, кораблях и др. Обладает 
повышенной износостойкостью, теплоизо-
ляционными, маскировочными, защитными 
и иными необходимыми свойствами.

СПОСОБЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ, операции 
с использованием средств дезактивации по 
удалению радиоактивного загрязнения с об-
рабатываемых объектов или по изоляции по-
верхностей этих объектов. С.д. реализуются 
в результате воздействия дезактивирующих 
растворов или сред на обрабатываемую по-
верхность с учетом особенностей объекта 
и используемых технических средств. Сущест-
вующие С.д. можно классифицировать по раз-
личным признакам, которые, с одной стороны, 
определяются условиями радиоактивного за-
грязнения, а с другой — условиями проведения 
самой дезактивации. В зависимости от агрегат-
ного состояния дезактивирующей среды С.д. 
подразделяются на жидкостные и безжидкост-
ные, а также комбинированные.

СПОСОБЫ МАСКИРОВКИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
различные действия сил ГО по сохранению 
органов управления, объектов экономики и ин-
фраструктуры в условиях применения совре-
менных средств поражения с помощью различ-
ных способов маскировки.

СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, матери-
альная среда, окружающая человека, в кото-
рой или при помощи которой он осуществляет 



Среда природная

300

все свои жизненные потребности, в том числе 
здания и сооружения, их оборудование, осна-
щение и прилегающая территория.

СРЕДА ПРИРОДНАЯ, часть окружающей 
среды, не измененная или не созданная в ре-
зультате деятельности человека, сохранивша-
яся в естественном состоянии — девственная 
природа», исчезающая в ходе вовлечения ее 
в сферу техногенеза, «где человек становится 
крупнейшей геологической силой». С.п вклю-
чает в себя: геологическую среду (литосферу), 
в том числе подземную и поверхностную ги-
дросферы, атмосферу, биосферу, околоземное 
космическое пространство, а также геофизиче-
ские поля: магнитное, тепловое и др.

СРЕДА ТЕХНОПРИРОДНАЯ, часть окру-
жающей среды; совокупность абиотических 
и биотических условий, факторов и образова-
ний, естественных и измененных в результате 
антропогенной деятельности, оказывающих 
влияние на человека и другие организмы, куда 
в качестве неотъемлемых компонент включе-
ны природные и техногенные объекты, меж-
ду которыми происходит обмен веществом 
и энергией.

СРЕДНЯЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА (КОНЦЕН-
ТРАЦИЯ) ВЕЩЕСТВА, экспериментально 
обоснованная статистически значимая доза 
(концентрация) химического вещества, кото-
рая является причиной смерти 50 % животных 
при определенной экспозиции и определенном 
сроке последующего наблюдения. Выражается 
в мг/кг или мг/м3. Является одним из основ-
ных параметров, характеризующих острую 
токсичность вещества; с установления данно-
го критерия начинается изучение смертельных 
эффектов вещества.

СРЕДСТВА БЕСПАРАШЮТНОГО ДЕСАН-
ТИРОВАНИЯ, устройства, обеспечивающие 
десантирование людей и грузов с борта лета-
тельных аппаратов беспарашютным способом. 
В системе МЧС России для десантирования 

оперативных групп и грузов из вертолетов, 
спасения людей, а также для выполнения дру-
гих специальных задач используются: лебедка 
подъема грузов ЛПГ-150М; спасательная ле-
бедка грузовая СЛГ-300; комплект спасатель-
ного снаряжения КСС.

СРЕДСТВА ДЕЗАКТИВАЦИИ, ДЕГАЗАЦИИ 
И  ДЕЗИНФЕКЦИИ, рецептуры, установки 
и устройства, применяемые для дезактивации, 
дегазации и дезинфекции.

СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
коммунально-бытовые и производственные 
объекты, сооружения и технические средства, 
производимая ими продукция и оказываемые 
услуги; резервы материальных ресурсов, ис-
пользуемые для жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях. Состав средств 
жизнеобеспечения населения в зоне ЧС за-
висит от характера и масштаба ЧС, реально 
возникших потребностей населения в видах 
обеспечения.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, технические средства, 
обеспечивающие безопасность и защиту лю-
дей от воздействия опасных факторов пожара, 
в том числе при их эвакуации, самоспасении 
и спасении. Выделяют средства для защиты: 
населения — при возникновении техногенных 
аварий, природных катастроф и опасностей 
военного времени (средства защиты населе-
ния); работающих — при осуществлении ими 
профессиональной деятельности, связанной 
с воздействием вредных и опасных факторов 
(средства защиты работающих); спасателей 
и пожарных, участвующих в проведении ава-
рийно-спасательных работ и пожаротушении 
как в мирное, так и в военное время.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, тех-
нические, криптографические, программ-
ные и другие средства, предназначенные для 
защиты информации; средства, в которых 
они реализованы, а также средства контроля 
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эффективности защиты информации. По свое-
му назначению средства защиты информации 
подразделяются на средства защиты: от не-
санкционированного доступа к информации 
в автоматизированных системах (программные 
и программно-аппаратные средства); от утечки 
по побочным каналам (радио-, электромагнит-
ного излучения, цепям питания и т. п.— средст-
ва экранирования, генераторы шума и др.); от 
копирования (электронные ключи) и др.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, тех-
нические средства, предназначенные для обес-
печения эвакуации людей из опасной зоны во 
время пожара в зданиях и сооружениях различ-
ного назначения. К ним относятся самоспаса-
тели для защиты органов дыхания и зрения 
от токсичных продуктов горения и пожарные 
спасательные устройства, а также специаль-
ные защитные накидки, которые применяются 
для защиты от повышенных температур и те-
плового излучения при эвакуации населения, 
пострадавших и материальных ценностей 
с места ЧС. Используются для укрытия людей 
и материальных ценностей, в качестве носилок 
для переноса пострадавших и грузов, а также 
первичного средства пожаротушения для изо-
ляции очага возгорания.

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
совокупность материальных средств, состоя-
щих на вооружении или снабжении спасатель-
ных воинских формирований МЧС России 
и сил РСЧС, предназначенных для исполь-
зования при выполнении задач инженерного 
обеспечения и других задач. Включают в себя: 
инженерную технику, инженерные боеприпа-
сы, инженерное имущество.

СРЕДСТВА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И  ОБЕЗ-
ЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ, химические реаген-
ты и сорбционные материалы для разрушения 
и удаления из воды ОВ, АХОВ, радиоактив-
ных загрязнений и других токсичных веществ, 

а также устройства для уничтожения болезнет-
ворных микроорганизмов и вирусов.

СРЕДСТВА ПОДВОДНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАБОТ, устройства, используемые при вы-
полнении подводных инженерных работ. 
Включают в себя средства: разведки водных 
преград; выполнения инженерно-технических 
работ (грунторазмывочные и грунтоотсасыва-
ющие); подводные пневматические инструмен-
ты; электродуговой сварки и резки металла под 
водой (ручной подводный инструмент); для 
выполнения эвакуационно-спасательных работ 
(комплект «Выход» для эвакуации танковых 
экипажей); технические средства вытаскива-
ния затонувшей техники на берег.

СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, 
предназначены для автоматического обна-
ружения пожара, оповещения о нем людей 
и управления их эвакуацией; автоматического 
пожаротушения и включения исполнитель-
ных устройств систем противодымной защи-
ты; управления инженерным и технологиче-
ским оборудованием зданий и объектов. С.п.а. 
подразделяются на: извещатели пожарные; 
приборы приемно-контрольные пожарные; 
приборы управления пожарные; технические 
средства оповещения и управления эвакуаци-
ей пожарные; системы передачи извещений 
о пожаре; другие приборы и оборудование для 
построения систем пожарной автоматики.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, вещест-
ва, способные прекратить процесс горения 
различных веществ и материалов. В качест-
ве огнетушащих средств используются: вода 
и водные растворы некоторых солей, а также 
вода со смачивателями и другими добавками; 
водопенные растворы; инертные разбавители; 
хладоны; комбинированные составы; порошки 
и аэрозольные составы. Выбор огнетушащего 
средства определяется условиями возникнове-
ния и развития пожара и типом горючего ве-
щества. При выборе С.п. необходимо учиты-
вать эффективность тушения того или иного 
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горючего материала (вещества), возможную 
порчу материальных ценностей.

СРЕДСТВА ПОИСКА ЛЮДЕЙ В ЗАВАЛАХ, 
технические устройства (приборы или сис-
темы) для распознавания и регистрации при-
знаков живого человека, скрытого под слоем 
завала. К ним относятся: тепловизоры ППТ, 
ТН-3, «Спасатель», предназначенные для пои-
ска и обнаружения пострадавших людей по их 
собственному тепловому излучению в услови-
ях слабой освещенности и задымленности; те-
левизионные системы «Система-1К», «Систе-
ма-1Р», предназначенные для дистанционного 
визуального осмотра скрытых полостей зава-
лов при поиске пострадавших людей, опре-
деления их состояния путем осмотра, а также 
обследования структуры завалов в целях вы-
бора оптимальной технологии разборки; аку-
стические приборы «Пеленг-1», ТА-1, пред-
назначенные для определения с поверхности 
грунта мест нахождения пострадавших людей, 
оказавшихся в завалах и подающих звуковые 
сигналы, обнаружение которых производится 
по характерным акустическим признакам, вы-
деленным из общего спектра шумов.

СРЕДСТВА РАЗМИНИРОВАНИЯ, устройства 
для обнаружения, извлечения и уничтожения 
инженерных и морских мин. При ручном спо-
собе разминирования применяются миноиска-
тели и комплекты разминирования, при меха-
ническом — широкозахватные миноискатели, 
минные тралы и прорыватели, инженерные 
машины разграждения и др. При взрывном 
способе разминирования используются сосре-
доточенные и удлиненные заряды ВВ.

СРЕДСТВА САМОСПАСАНИЯ ПОЖАРНЫХ, 
снаряжение, предназначенное для спасения 
людей, самоспасания пожарных в критических 
ситуациях, страховки пожарных при работе 
на высоте и для работ, связанных с тушением 
пожаров, ликвидацией последствий аварий 
и стихийных бедствий. К С.с.п. традиционно 
относятся: веревки пожарные спасательные; 

пожарные карабины и пожарные пояса спаса-
тельные, применяемые для спуска с высотных 
уровней в комплексе.

СРЕДСТВА СВЯЗИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ,, (далее —  средства связи), средства, 
осуществляющие передачу, обработку и (или) 
прием сообщений в интересах органов управ-
ления, сил ГО и РСЧС. Средства связи вме-
сте с силами связи составляют систему связи. 
Основными функциями средств связи являют-
ся: передача (прием) сигналов (распоряжений); 
обеспечение управления силами, средствами 
и ресурсами в повседневной деятельности, при 
угрозе и возникновении ЧС и в особых усло-
виях; предоставление телекоммуникацион-
ных услуг руководству, оперативному составу 
и спасателям в процессе управления и обмена 
информацией.

СРОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 
комплекс мероприятий по приведению комму-
нальных служб, подвергшихся воздействию 
средств поражения противника, в состояние, 
обеспечивающее выполнение возложенных на 
них задач. С.в.ф.к.с. заключается в возобнов-
лении нарушенной деятельности служб путем: 
восстановления нарушенных коммунальных 
систем, оборудования и др.; введения в эксплу-
атацию ее резервных элементов; восполнения 
потерь в специалистах и средствах управления 
или передачи управления на сохранившиеся 
пункты управления.

СРОЧНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ТРУПОВ, погре-
бение с соблюдением установленных пра-
вил и обрядов. Разработка и осуществление 
мер, направленных на срочное захоронение 
трупов, относятся к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления в пределах 
границ субъекта РФ, муниципального обра-
зования. С.з.т. в мирное время выполняют 
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специализированные команды, создаваемые 
органами местного самоуправления. Количе-
ство создаваемых специализированных ко-
манд для этих целей зависит от возможного 
или возникшего количества потерь. При необ-
ходимости могут привлекаться спасательные, 
аварийно-спасательные формирования, спаса-
тельные воинские формирования МЧС России, 
воинские подразделения, местное население. 
В военное время С.з.т. выполняют специали-
сты подразделений Роспотребнадзора, других 
учреждений санитарного профиля, а также 
созданные на их базе формирования медицин-
ской службы ГО, служб медицины катастроф 
или специально назначенные воинские подра-
зделения (команды).

СТАНДАРТНЫЙ МОНИТОРИНГ МЕТЕОРО-
ЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И  ПРОЦЕССОВ, 
система регулярных наблюдений и контроля за 
развитием природных метеорологических яв-
лений и процессов в окружающей среде, за об-
условливающими их формирование и развитие 
факторами, проводимых по одной программе, 
определенной нормативными документами. 
Мониторинг метеорологических процессов 
и явлений включает в себя систематическое 
наблюдение за состоянием и изменениями 
таких метеорологических параметров атмос-
феры, как: температура воздуха, влажность, 
атмосферное давление, сила и направление 
ветра, облачность, зарождение и перемещение 
циклонов, ураганов, бурь, смерчей, количество 
и интенсивность выпадения осадков, степень 
загрязнения окружающей среды и др. Регу-
лярные наблюдения и контроль за развитием 
природных метеорологических явлений, за 
возникновением стихийных гидрометеороло-
гических явлений и экстремально высоких за-
грязнений окружающей среды осуществляют 
оперативно-производственные организации 
Росгидромета (гидрометеорологические об-
серватории — ГМО, гидрометеорологические 
бюро — ГМБ, авиаметеорологические центры 
и станции — АМЦ и АМСТ, гидрометеороло-
гические станции — ГМС и др.).

СТЕПЕНЬ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ (ВОЙСК, 
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, СИЛ), уста-
новленное соответствующими документами 
состояние войск, воинских формирований, 
сил, из которого они могут подготовиться 
к выполнению боевой задачи в требуемые 
сроки. С.б.г. устанавливается в целях непре-
рывного поддержания, а при необходимости 
повышения боевой готовности войск (сил) 
путем последовательного перевода из одной 
С.б.г. в более высокую или введением любой 
из установленных степеней.

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ (СО-
ОРУЖЕНИЯ, ПОЖАРНОГО ОТСЕКА), класси-
фикационная характеристика объекта защиты, 
определяемая пределами огнестойкости стро-
ительных конструкций. С.о.з. устанавливается 
в зависимости от их этажности, класса функ-
циональной пожарной опасности, площади 
пожарных отсеков и пожарной опасности про-
исходящих в них технологических процессов.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ, явление природы 
разрушительной силы. С.б. вызывают внезап-
ные нарушения нормальной жизнедеятель-
ности населения, разрушения и уничтожение 
материальных ценностей; оказывают отрица-
тельное воздействие на окружающую природу. 
К ним относятся: землетрясения, наводнения, 
селевые потоки, оползни, снежные заносы, из-
вержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы, 
бури, а также пожары, особенно массовые лес-
ные и торфяные. К опасным бедствиям, кро-
ме того, относятся производственные аварии, 
в частности — на предприятиях нефтяной, га-
зовой и химической промышленности.

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, базовый документ стратегического 
планирования, определяющий: национальные 
интересы и стратегические национальные при-
оритеты Российской Федерации; цели, задачи 
и меры в области внутренней и внешней по-
литики, направленные на укрепление нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
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и обеспечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, 
гражданско-правовые отношения по защите 
имущественных интересов физических и юри-
дических лиц, которые (интересы) были нару-
шены при наступлении страховых случаев, за 
счет денежных фондов, формируемых страхов-
щиком на основе взносов страхователей.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА (ОПО), отношения по защите иму-
щественных интересов физических и юриди-
ческих лиц, которые (интересы) были наруше-
ны при наступлении определенных страховых 
случаев, возникших при эксплуатации ОПО, 
за счет денежных фондов, формируемых 
страховщиком на основе получения взносов 
страхователей. В соответствии с российским 
законодательством рассматриваемый вид стра-
хования относится к страхованию гражданской 
ответственности (С.г.о.) за причинение вреда 
третьим лицам. В процедуре указанного стра-
хования участвуют: застрахованный (физиче-
ское, юридическое лицо); страхователь (владе-
лец ОПО или организация, эксплуатирующая 
ОПО); страховщик (страховая организация).

СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ (ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ), страхование, 
осуществляемое в целях защиты имуществен-
ных интересов юридических и физических 
лиц на случаи экологических рисков (ст. 18 
ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). Экологический риск —  это 
вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия от природной 
среды и вызванного негативным воздействи-
ем хозяйственной и иной деятельности, ЧС 
природного и техногенного характера (ст. 1 
указанного закона). В данном законе «при-
родная среда» толкуется как совокупность 

компонентов природной среды (К.п.с.), при-
родных и природно-антропогенных объектов. 
При этом в качестве К.п.с. принимаются: зем-
ля, недра, почвы, поверхностные и подземные 
воды, атмосферный воздух, растительный, 
животный мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и околоземное кос-
мическое пространство, обеспечивающие в со-
вокупности благоприятные условия для суще-
ствования жизни на Земле.

СТРАХОВАТЕЛЬ, юридическое лицо или дее-
способное физическое лицо, заключившее со 
страховщиком договор страхования либо явля-
ющееся С. в силу закона. С. —  тот, кто прихо-
дит в страховую компанию и страхует какой-
либо свой риск.

СТРАХОВАЯ СУММА, 1) в личном страхова-
нии —  денежное возмещение, выплачиваемое 
страхователю при наступлении страхового 
случая. С.с. устанавливается страхователем по 
соглашению со страховщиком; 2) определен-
ная договором страхования (страховым дого-
вором) или установленная законом денежная 
сумма, на основании которой устанавливаются 
размеры страхового взноса и страховой выпла-
ты, если договором или нормативными право-
выми актами РФ не предусмотрено иное.

СТРАХОВОЙ РЕЗЕРВ (ЗАПАС), фонды, обра-
зуемые страховыми компаниями (страховщи-
ками) для гарантированного обеспечения вы-
плат страховых сумм и страховых возмещений. 
С.р.(з.) используется в тех случаях, когда сум-
ма текущих платежных поступлений в данный 
операционный период меньше суммы необхо-
димых выплат страхователям.

СТРАХОВОЙ РИСК, предполагаемое событие, 
на случай наступления которого проводится 
страхование. Указанное событие характеризу-
ется вероятностью его наступления и соответ-
ствующей этой вероятности величиной вреда 
(ущерба), наносимого страхователю. Обсто-
ятельства, которые могут служить причиной 
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нанесения вреда, не должны быть следствием 
умышленных или грубых действий со сторо-
ны страхователя. В международной практике 
конкретным объектом страхования признается 
предполагаемое событие, на случай наступле-
ния которого проводится страхование, напри-
мер, гибель судна, авиалайнера и др. Диапа-
зон С.р., покрываемый страхованием, строго 
оговаривается в условиях страхования; иногда 
определяется как распределение между стра-
ховщиком и страхователем неблагоприятных 
экономических последствий при наступлении 
страхового случая. При страховании в соот-
ветствии с договором страхования страховщик 
берет на себя обязательство выплатить постра-
давшему (страхователю) сумму страхового 
возмещения.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, совершившееся собы-
тие, предусмотренное договором страхования 
(страхования договором) или законом, с насту-
плением которого (С.с.) возникает обязанность 
страховщика (юридического лица, имеющего 
лицензию на страхование по основаниям вы-
шеуказанного закона и ГК РФ), произвести 
страховую выплату (денежную сумму) страхо-
вателю (дееспособному физическому лицу или 
юридическому лицу, заключившим договор 
страхования со страховщиком, либо лицу, яв-
ляющемуся страхователем), застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 
лицам.

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ, спе-
циально изготовленные по микрографической 
и (или) электронной технологии страховые ко-
пии документов на вооружение и военную тех-
нику, важнейшую гражданскую продукцию, 
объекты повышенного риска, системы жиз-
необеспечения населения, государственные 
эталоны и измерительные установки высшей 
точности, документацию федерального уров-
ня по стандартизации и метрологии, объекты, 
являющиеся национальным достоянием, хра-
нящиеся в помещениях, предназначенных для 
долговременного или постоянного хранения 

и защиты от внешних разрушающих воздейст-
вий вследствие военных действий и ЧС.

СТРАХОВЩИК, юридическое лицо (страхо-
вая организация, занимающаяся страховани-
ем или перестрахованием, либо организация, 
занимающаяся взаимным страхованием), име-
ющее лицензию на осуществление страховой 
деятельности, выданную органом страхового 
надзора и принимающее на себя по договору 
страхования за определенное вознаграждение 
(страховая премия) обязательство возместить 
страхователю или другому лицу, в пользу ко-
торого заключено страхование (выгодоприо-
бретателю), убытки, возникшие в результате 
наступления страховых случаев, обусловлен-
ных в договоре.

СТРУЙНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ, удаление за-
грязнения в виде радиоактивных частиц, ка-
пель жидкости с помощью струи газа (воздуха) 
или воды нередко с добавками абразивных по-
рошков. При использовании С.д. имеют место 
две стадии процесса.

СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ, рас-
пределение санитарных потерь по различным 
признакам, категориям (раненые, обожженные, 
больные и др.); степени тяжести поражения, за-
болевания (крайне тяжелая, тяжелая, средней 
степени тяжести, легкая); характеру и локали-
зации травмы, ожога; характеру заболевания 
и другим признакам. Для успешного решения 
задач медицинского обеспечения личного со-
става как войск и спасательных формирований, 
так и населения в ЧС имеет большое значение 
не только величина, но и структура санитарных 
потерь, т. е. процентное соотношение различных 
категорий раненых и больных в общем числе са-
нитарных потерь (СП) от всех или от отдельных 
видов оружия или поражающих факторов ЧС.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (РА-
БОТНИКИ) ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В  ОБЛА-
СТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , в своей 
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деятельности руководствуются нормативными 
правовыми актами РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований; распорядительными 
актами соответствующих руководителей, регу-
лирующими вопросы ГО, а также Положением 
об уполномоченных на решение задач в обла-
сти ГО структурных подразделениях (работ-
никах) организаций, утвержденным приказом 
МЧС России от 23.05.2017 № 230.

СУБЪЕКТ ОПАСНОСТИ, сосредоточенные 
в определенной области пространства техно-
природные процессы или антропогенная дея-
тельность, которые при своей эволюции приво-
дят к возникновению негативных воздействий 
на людей, природную среду, техногенные объ-
екты и пр., обусловливая ухудшение условий 
жизнедеятельности и снижая уровень безопас-
ности территории. Такими областями могут 
быть районы возможного возникновения и ак-
тивизации опасных природных и техногенных 
геологических процессов и явлений, характе-
ризуемые низкой устойчивостью по комплексу 
показателей (снижение прочностных, дефор-
мационных свойств, фильтрационных харак-
теристик и пр.); места захоронения отходов 
вредных производств, полигоны твердых бы-
товых отходов, отстойники, отвалы, хвостох-
ранилища; промплощадки и производственные 
корпуса, промышленные зоны; селитебные, 
сельскохозяйственные территории. С.о. диф-
ференцируются на природные, техногенные 
и смешанные.

СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА, 
физическое лицо, управляющее маломерным 
судном и имеющее документы, подтвержда-
ющие его право управления таким судном. 
Кроме того, С.м.с. должен иметь следующие 
документы: оформленную в установленном 
порядке доверенность при отсутствии на бор-
ту собственника судна или судовладельца; 
лицензию на осуществление предпринима-
тельской деятельности (при использовании 
судна для этих целей). На маломерном суд-
не должна также находиться копия судового 

билета маломерного судна с отметкой о годно-
сти к плаванию, заверенная органом, выдав-
шим судовой билет.

СУМКА САНИТАРНАЯ, носимый комплект 
медицинского имущества для оказания пер-
вой помощи пострадавшим в ЧС. С.с. рассчи-
тана на обеспечение выполнения комплекса 
простейших мероприятий, направленных на 
спасение жизни пострадавшего, предупре-
ждение тяжелых последствий или осложне-
ний, предусмотренных при оказании первой 
помощи. В нее входят средства для остановки 
наружного кровотечения и наложения повязок 
(бинты, жгут, пластыри, салфетки, средства 
перевязочные стерильные для инфицирован-
ных ран и др.), медицинские изделия для сер-
дечно-легочной реанимации, иммобилизации, 
местного охлаждения. В состав С.с. включе-
ны также медицинские маски, очки и перчат-
ки, спасательное изотермическое покрывало 
и пр. Для правильного оказания медицинской 
помощи в нее включены рекомендации по ис-
пользованию медицинских изделий, а для до-
кументирования выполненных мероприятий 
предусмотрены блокнот и карандаш.

СУФФОЗИЯ, опасный экзогенный геологиче-
ский процесс разрушения и выноса потоком 
подземных вод отдельных компонентов, круп-
ных масс дисперсных и сцементированных об-
ломочных пород, сложенных ими структурных 
элементов скальных массивов. С. приводит 
к образованию полостей, разрушенных и раз-
уплотненных зон, а на земной поверхности —  
ниш и пещер, оползней, водопоглощающих по-
норов, провалов, оседаний (западин), а также 
специфических аккумулятивных накоплений 
в виде «языков» и псевдовулканических ко-
нусов. С. обусловлена четырьмя причинами: 
появлением потока подземных вод в нево-
донасыщенных суффозионно неустойчивых 
горных породах; увеличением агрессивности 
подземных вод по отношению к растворимым 
компонентам горных пород; увеличением ско-
рости потока подземных вод; выходом области 
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суффозионного выноса на контакт с водонасы-
щенными суффозионно неустойчивыми горны-
ми породами. Наиболее активна С. в лессовых, 
песчаных и засоленных водопроницаемых дис-
персных породах; при наличии в толще горных 
пород подземных полостей; на склонах и от-
косах, в местах разгрузки подземных вод; при 
техногенных воздействиях на геологическую 
среду. Парагенетически С. связана с выветри-
ванием, карстом, оползнеобразованием, реч-
ной и овражной эрозией, переработкой берегов 
водохранилищ. Техногенная С. широко рас-
пространена в городах, в районах добычи по-
лезных ископаемых; приурочена к отдельным 
гидротехническим сооружениям, промыш-
ленным предприятиям, объектам энергетики 
и транспортным магистралям. Опасность С. 
обусловлена ухудшением прочностных и де-
формационных характеристик горных пород, 
увеличением их водопроницаемости.

СУФЛЯРНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ, местные 
внезапные выделения газов, главным образом 
метана, из горных пород при их вскрытии 
горными выработками или скважинами. Газы 
выделяются из трещин и полостей, образовав-
шихся в результате тектонических процессов 
в массиве горных пород или в процессе экс-
плуатации шахт. Выделяющийся газ, кроме 
метана, относительное количество которого 
составляет 80–95 %, содержит тяжелые угле-
водороды. С увеличением глубины залегания 
угольных пластов содержание высших гомоло-
гов метана возрастает. Иногда в выделяющем-
ся газе содержится в небольших количествах 
гелий. В С.в.г. может содержаться также вода.

СУХОВЕЙ, ветер с высокой температурой 
и низкой относительной влажностью возду-
ха в степях, полупустынях и пустынях, ак-
тивен в условиях антициклона по его краям. 

Скорость С. обычно умеренная, относитель-
ная влажность невелика (менее 30 %), продол-
жительность его обычно несколько суток. Во 
время С. усиливается испарение. «Сжигающие 
без огня» — так называют С.: там где они про-
неслись, засыхают и погибают растения, даже 
при достаточном запасе влаги в почве, так как 
корневая система не успевает подавать в на-
земную часть достаточное количество влаги. 
При С. температура — выше 25 °С (иногда 
превышает 35–40 °С), скорость ветра — от 5 
до 20 м/с или более. В этих условиях наряду 
с С. может происходить еще одно грозное яв-
ление — пыльные или песчаные бури, во время 
которых огромные массы мелкой пыли и песка 
поднимаются сильным ветром в воздух, резко 
ухудшая видимость.

СЦЕНАРИЙ АВАРИИ, реальная или моде-
лируемая последовательность возникнове-
ния и развития опасных событий, явлений 
и процессов, сопровождающихся поврежде-
ниями, отказами, разрушениями и авариями 
на объектах техносферы. При анализе и по-
строении сценариев аварии устанавливаются 
инициирующие события, а также причины 
и источники этих инициирующих событий. 
Определяется последовательность поврежде-
ний, неполадок, отказов, разрушений техно-
логического оборудования, отклонений от 
технологического режима, ошибок персона-
ла и внешних непланируемых событий и воз-
действий, заканчивающихся возникновением 
и развитием аварии или иной техногенной 
ЧС. Каждое из вышеперечисленных небла-
гоприятных событий является определяемым 
техническим понятием, и их совокупность 
следует понимать как научно-технические 
термины, за которыми закреплены термины: 
« сценарий аварии» и «сценарий ликвидации 
аварии».
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ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ 
ИМУЩЕСТВОМ, документ, определяющий 
номенклатуру и количество предметов меди-
цинского имущества для укомплектования ор-
ганизации (формирования) службы медицины 
катастроф. Состав Т.о.м.и. устанавливается 
в соответствии с предназначением органи-
зации (формирования) в расчете на оказание 
установленного вида медицинской помощи 
определенному количеству пораженных соот-
ветствующего профиля за конкретный период 
времени. Т.о.м.и. состоит из перечней лекар-
ственных средств, медицинских материалов, 
изделий медицинского назначения и медицин-
ской техники.

ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ МЧС РОС-
СИИ, нормативный документ, содержащий 
совокупность структурированных, формали-
зованных документов (сведений, донесений 
и отчетов), предназначенных для обеспечения 
информационного взаимодействия структур-
ных подразделений системы МЧС России при 
выполнении возложенных на них задач. По 
критерию оперативности документы, входя-
щие в состав Т.с.д., разделены на оперативные 
и повседневные донесения.

ТАЙФУН, местное название тропических ци-
клонов, возникающих в районе Южно-Китай-
ского моря, Филиппинских островов и океана 
к востоку от последних (до о. Гуам).

ТАЛИК, относительно небольшой по площа-
ди массив талых горных пород, существующих 
среди многолетнемерзлых толщ в течение ряда 

лет. По пространственному взаимоотношению 
с толщей многолетнемерзлых пород Т. подра-
зделяют на сквозные, надмерзлотные и вну-
тримерзлотные.

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ И  ИНЫХ ГУ-
МАНИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, любые льготы, 
касающиеся правил, установленных таможен-
ным законодательством (льготы по таможен-
ному оформлению, таможенному контролю 
и т. д.), в том числе льготы по уплате таможен-
ных платежей, к которым помимо таможенной 
пошлины отнесены НДС, акцизы, таможен-
ные сборы и другие обязательные платежи, 
взимаемые в связи с перемещением товара 
через таможенную границу (ст. 34 Закона РФ 
от 21 мая 1993 № 5003-1 «О таможенном та-
рифе» (ред. от 03.08.2018)). Применительно 
к сфере деятельности государства и общества 
в области гражданской защиты в соответствии 
со ст. 35 указанного закона освобождаются от 
пошлины: товары, вывозимые из Российской 
Федерации по решению Правительства Рос-
сийской Федерации в страны, не являющиеся 
государствами — членами Таможенного сою-
за, в качестве гуманитарной помощи — в целях 
ликвидации последствий аварий и катастроф, 
стихийных бедствий; в благотворительных це-
лях — по линии государств, международных 
организаций, правительств, в том числе в це-
лях оказания технической помощи (содейст-
вия). В рамках действующего законодательства 
по отношению к рассматриваемой деятельнос-
ти государства Правительство РФ может пред-
усмотреть иные льготы.

ТАНКОВЫЙ ДЕГАЗАЦИОННЫЙ КОМ-
ПЛЕКТ, комплект, предназначенный для ча-
стичной дегазации гусеничных и колесных 
бронетранспортеров, а также вооружения 
и техники, смонтированных на шасси этих 
машин, зараженных ОВ типа ви-икс, зоман, 
иприт. Комплект состоит из двух автономных 
танковых дегазационных приборов (ТДП), 
одного зарядного приспособления, четырех 

Т
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хомутов для крепления, воронки, запасных 
частей и принадлежностей. Действие прибо-
ра основано на принципе распыления дега-
зирующего раствора сжатым воздухом. ТДП 
снаряжаются полидегазирующей рецептурой 
РД-2 (РД). Снаряжение приборов и подготов-
ку их к работе производят экипажи (расчеты) 
машин.

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, наи-
меньшая температура вещества, при которой 
в условиях специальных испытаний вещество 
выделяет горючие пары и газы с такой скоро-
стью, что при воздействии на них источника 
зажигания наблюдается воспламенение. Вос-
пламенение — пламенное горение вещест-
ва, инициированное источником зажигания 
и продолжающееся после его удаления. Значе-
ние температуры воспламенения следует при-
менять при: определении группы горючести 
вещества; оценке пожарной опасности обору-
дования и технологических процессов, связан-
ных с переработкой горючих веществ, разра-
ботке мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов без-
опасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-
ность. Общие требования (с Изменением № 1) 
и ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов без-
опасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. 
Общие требования (с Изменением № 1), а так-
же необходимо включать в стандарты и техни-
ческие условия на жидкости.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, наименьшая 
температура конденсированного вещества, 
при которой в условиях специальных испыта-
ний над его поверхностью образуются пары, 
способные вспыхивать в воздухе от источни-
ка зажигания; устойчивое горение при этом 
не возникает. Вспышка — быстрое сгорание 
газопаровоздушной смеси над поверхностью 
горючего вещества, сопровождающееся крат-
ковременным видимым свечением.Значение 
температуры вспышки следует применять: 
для характеристики пожарной опасности 

жидкости, включая эти данные в стандарты 
и технические условия на вещества; при опре-
делении категории помещений по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии 
с требованиями норм технологического про-
ектирования, при разработке мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности и взры-
вобезопасности в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Пожарная без-
опасность. Общие требования (с Изменением 
№ 1) и ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопас-
ность. Общие требования (с Изменением № 1).

ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ, температура, до 
которой нагреваются продукты горения. Раз-
личают адиабатическую и действительную Т.г.

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАМЕНИ, максимальная 
температура, которая достигается в зоне хими-
ческого превращения исходной горючей смеси 
в продукты горения.

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ, 
наименьшая температура окружающей среды, 
при которой в условиях специальных испыта-
ний наблюдается самовоспламенение вещест-
ва. Самовоспламенение — резкое увеличение 
скорости экзотермических объемных реакций, 
сопровождающееся пламенным горением и/
или взрывом. Сущность метода определения 
температуры самовоспламенения заключает-
ся во введении определенной массы вещества 
в нагретый объем и оценке результатов испы-
тания. Изменяя температуру испытания, на-
ходят ее минимальное значение, при котором 
происходит самовоспламенение вещества.

ТЕМПЕРАТУРА ТЛЕНИЯ, температура ве-
щества, при которой происходит резкое уве-
личение скорости экзотермических реакций 
окисления, заканчивающихся возникновением 
тления. Тление — беспламенное горение твер-
дого вещества (материала) при сравнитель-
но низких температурах (400–600 °С.), часто 
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сопровождающееся выделением дыма. Сущ-
ность метода определения температуры тления 
заключается в термостатировании исследуемо-
го вещества (материала) в реакционном сосу-
де при обдуве воздухом и визуальной оценке 
результатов испытания. Изменяя температуру 
испытания, находят ее минимальное значение, 
при котором наблюдается тление вещества (ма-
териала).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОЖАРА, рас-
пределение температуры на различных стади-
ях развития пожара. Пространство, в котором 
развивается пожар, условно подразделяется 
на зону горения, зону теплового воздействия 
и зону задымления.

ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, сис-
тема научных знаний, принципов, закономер-
ностей, категорий (понятий) и положений об 
опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий; 
их воздействии на население, материальные 
и культурные ценности; способах и методах 
защиты от них; ликвидации последствий воо-
руженного нападения. Формируется на основе 
практики ГО и защиты населения и террито-
рий от ЧС.

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ, раздел математики, 
включающий в себя теорию бифуркаций ди-
намических систем и теорию особенностей 
гладких отображений. Термин «катастрофа» 
в данном контексте означает резкое качест-
венное изменение объекта при плавном коли-
чественном изменении его параметров. Одной 
из главных задач теории катастроф является 
получение нормальной формы исследуемого 
объекта (дифференциального уравнения или 
отображения) в окрестности «точки катастро-
фы» и построения на этой основе классифика-
ции объектов.

ТЕПЛОВАЯ МАШИНА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБ-
РАБОТКИ ТЕХНИКИ, комплект специально-
го оборудования, смонтированного на шасси 

автомобиля повышенной проходимости. Ее 
специальное оборудование состоит из следу-
ющих основных систем и агрегатов: турборе-
активного двигателя, поворотного устройст-
ва, кабины оператора, топливной и водяной 
систем, системы обогрева, гидросистемы, 
электрооборудования, привода агрегатов, пе-
реговорного устройства и противопожарного 
оборудования. Т.м.с.о.т. предназначена для 
дегазации, дезактивации и дезинфекции воо-
ружения, техники и оборудования газокапель-
ным и газовым потоками. В комплект машины 
входит специально дооборудованная прицеп-
цистерна для перевозки и хранения запаса 
воды. Т.м.с.о.т. может быть использована для 
дегазации и дезактивации участков местности 
и дорог с твердым покрытием.

ТЕПЛОВИЗОР, устройство для бесконтактно-
го наблюдения картины теплового поля объ-
екта и измерения температуры поверхностей 
объектов (измерительный тепловизор) по их 
излучению в инфракрасном диапазоне длин 
волн. Информация, получаемая Т. в виде изо-
бражения распределения температуры на по-
верхности объекта, может быть передана и за-
регистрирована на экране дисплея или иного 
устройства отображения видеоинформации. 
Т. может быть использован как средство об-
наружения аварийных ситуаций посредством 
выявления перегретых частей конструкций 
и узлов агрегатов, электрических кабелей 
и т. д. Возможность обнаружения локального 
перегрева объектов при наличии нештатной 
ситуации позволяет выявить обстановку на 
объекте защиты до момента возникновения 
аварии и пожара. Чувствительность Т. к излу-
чению в инфракрасном диапазоне длин волн 
дает возможность видеть нагретые объекты 
в темноте и при задымлении, что позволяет 
осуществлять поиск людей в условиях пожа-
ра и скрытых очагов горения. В ряде случаев 
возможно обнаружение Т. людей в завалах. 
В народном хозяйстве Т. можно использо-
вать в качестве прибора ночного видения 
или технического средства, позволяющего 
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получить картину температурного поля объ-
ектов (напр., в целях нахождения мест утеч-
ки тепла из зданий и сооружений). Измери-
тельные тепловизоры позволяют определять 
температуру точек теплового поля, что дает 
возможность регистрировать нарушения нор-
мального режима эксплуатируемого объекта 
или оборудования, обнаруживать дефекты, 
потери энергии и т. п.

ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, воздействие 
пламени на тело или вещество с передачей те-
плоты. Т.в. может осуществляться тепловым 
излучением и конвекцией.

ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, один из видов 
физического загрязнения природной среды, 
характеризующийся периодическим или дли-
тельным повышением ее температуры выше 
естественного уровня. Для урбанизированных 
территорий характерное проявление Т.з. —  
образование над ними «тепловой шапки», так 
называемого «острова тепла», имеющего купо-
лообразную форму. Основные источники Т.з. —  
выбросы в атмосферу нагретых отработанных 
газов и воздуха, вбрасывание в водоприемники 
нагретых сточных вод, отработанных вод ТЭЦ. 
Глобальный аспект Т.з. связан с парниковым 
эффектом. В результате теплового загрязнения 
(термофикации) водоемов продукция в них 
органического вещества начинает резко пре-
валировать над деструкцией (разрушением); 
аэробные процессы заменяются анаэробными; 
санитарное состояние водоемов ухудшается; 
происходят существенные изменения в биоте.

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, электромагнитное 
излучение, испускаемое веществом (телом) 
за счет его внутренней энергии, в том числе 
пламенем на пожаре; определяется термо-
динамической температурой и оптическими 
свойствами вещества. Т.и. представляет собой 
перенос энергии электромагнитными волнами 
в относительно узком спектральном интервале, 
включающем в себя видимый свет и часть ин-
фракрасной области, а также создает тепловой 

поток от очага пожара к окружающим объек-
там при длинах волн в интервале 0,4–100 мкм. 
Для реальных пожаров Т.и. является домини-
рующей составляющей теплообмена.

ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ) ПОРАЖЕНИЕ, 
поражение человека, растительного и живот-
ного мира, объектов техносферы, вызываемое 
действием теплового потока от источника вы-
соких температур. Т.п. может иметь место при 
штатном, нормальном протекании технологи-
ческих и природных процессов из-за наруше-
ний требований безопасности (экспозиции, 
расстояний до источника, недостаточности 
защитных систем). Наиболее тяжелые по по-
следствиям Т.п. возникают при аварийных 
ситуациях: пожарах, выбросах горячих газов 
и жидкостей, а также при военных и терро-
ристических воздействиях с применением за-
жигательных средств (снарядов, бомб, ракет, 
огнеметов и др.), от которых люди получают 
ожоговые повреждения; сгорают техника, ма-
териальные средства и объекты окружающей 
среды; возникают пожары, создавая вторичные 
тепловые поражения.

ТЕПЛОЗАЩИТА, совокупность методов 
и средств защиты конструкций, оборудования, 
аппаратов и т. п. от повышенного нагрева или 
чрезмерного охлаждения. Т. применяется для 
снижения пожарной опасности конструкций 
и оборудования посредством уменьшения те-
пловых нагрузок на них. Например, при тру-
бопечных работах широкое применение полу-
чило устройство противопожарных разделок —  
утолщений стенки печи (камина) или дымово-
го канала в месте соприкосновения ее с кон-
струкцией здания, выполненных из негорючих 
или трудногорючих материалов. Важной раз-
новидностью Т. является огнезащита строи-
тельных конструкций. Существуют активные 
и пассивные методы Т.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, защита зданий, различ-
ных технологических аппаратов и установок 
(или их отдельных частей) от теплообмена 
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с окружающей средой или объектами, в том 
числе для защиты объектов от загорания. 
Т. обеспечивается оболочками, покрытия-
ми и т. п. из теплоизоляционных материалов 
(ТМ), затрудняющих тепловые потери в окру-
жающую среду (в строительных сооружениях, 
теплоэнергетических установках и т. п.) или 
защищающих аппаратуру от притока теплоты 
извне (в холодильной и криогенной технике). 
Теплозащитные средства обычно называют-
ся теплоизоляцией. Основными характери-
стиками ТМ являются: коэффициент тепло-
проводности (в пределах 0,02–0,2 Вт/(м-К); 
пористость (60 % и более); незначительная 
объемная масса (до 350 кг/м3); небольшая 
прочность при сжатии (0,05–2,50 МН/м2). По 
сырьевой основе различают ТМ: органические 
(древесно-волокнистые и торфяные плиты, пе-
нопласт и др.) и неорганические (минеральная 
вата, пеностекло, газобетон и др.).

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, движущаяся среда (вода, 
водяной пар, газы, жидкие металлы, хладоны), 
применяемая для переноса теплоты в качестве 
источника тепловой энергии и ее преобразо-
вания в электроэнергию. Т. служит для охла-
ждения, сушки, термической обработки и т. п. 
процессов.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, перенос энергии от 
более нагретых участков тела к менее нагре-
тым в результате теплового движения и взаи-
модействия микрочастиц. Согласно основному 
закону передачи тепла (закон Фурье) количе-
ство переносимой энергии, определяемое как 
плотность теплового потока, пропорционально 
градиенту температуры. Величина, характери-
зующая теплопроводящие свойства материала 
и входящая в виде коэффициента пропорцио-
нальности в закон Фурье, называется коэффи-
циентом теплопроводности, который зависит 
от химической природы среды и ее состоя-
ния. Он показывает, какое количество тепла 
проходит в единицу времени через единицу 
поверхности теплообмена при падении тем-
пературы на один градус на единицу длины 

нормали к изотермической поверхности. Иг-
рает важную роль при определении пределов 
огнестойкости строительных конструкций 
при пожаре, а также при решении теплофи-
зических и теплотехнических задач в пожар-
ной профилактике и в деле защиты личного 
состава подразделений пожарной охраны при 
тушении пожара.

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, способность вещества 
(материала), изделия к сохранению своих фи-
зико-химических характеристик и эксплуата-
ционных свойств при повышении температуры 
в условиях пожара. В зависимости от вида из-
делий и их назначения используют различные 
методы определения Т. Для конструкционных 
твердых материалов Т. оценивают по измене-
нию жесткости; показателем служит так назы-
ваемая деформационная Т. — температура, при 
которой начинает развиваться недопустимо 
большая деформация образца, находящегося 
под определенной нагрузкой и нагреваемого 
с определенной скоростью. Т. строительных 
конструкций при пожарно-технической клас-
сификации характеризуется их огнестойко-
стью и пожарной опасностью, определяемыми 
стандартными методами.

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОКСИОН, 
структурный элемент ОКСИОН, см. Общерос-
сийская комплексная система информирования 
и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей; Пункт уличного инфор-
мирования и оповещения населения (ПУОН); 
Пункт информирования и оповещения населе-
ния в зданиях с массовым пребыванием людей 
(ПИОН); Мобильный комплекс информирова-
ния и оповещения населения (МКИОН).

ТЕРМИТ, зажигательное вещество, состоя-
щее из спрессованной порошкообразной сме-
си алюминия с окислами некоторых металлов 
(обычно железа). Горит без доступа воздуха 
и почти без пламени. Для повышения эффек-
тивности горения в смесь добавляют азотно-
кислый барий и другие горючие вещества. 
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При горении Т. тепловая энергия выделяется 
в результате взаимодействия окисла одного 
металла с другим металлом, образуя жид-
кий расплавленный шлак с температурой ок. 
3000 °С. Применяется при отдельных работах 
как зажигательная смесь. В военном деле Т. 
снаряжаются боеприпасы зажигательного ору-
жия (зажигательные мины, снаряды, авиаци-
онные бомбы, ручные зажигательные гранаты 
и шашки).

ТЕРМИЧЕСКИЙ (ТЕПЛОВОЙ) УДАР, воздей-
ствие на объекты живой и неживой природы 
одноразового, высокоскоростного и неодно-
родного изменения температуры в сторону ее 
повышения (нагрев) или понижения (охлажде-
ние) с последующей сменой направления этого 
изменения.

ТЕРМОКАРСТ, процесс вытаивания подзем-
ных льдов, приводящий к образованию про-
вальных, преимущественно замкнутых форм 
микро- и мезорельефа. Развитие Т. происходит 
при неглубоком залегании подземных льдов 
или высокольдистых отложений, которые на-
чинают оттаивать под влиянием климатиче-
ских факторов или в результате сведения или 
нарушения мохово-растительного покрова. 
Формы термокарстового рельефа тесно связа-
ны с характером протаивающих мерзлых толщ.

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
(ТХГ), прибор для определения содержания 
в воздухе горючих газов и паров. Принцип 
действия ТХГ основан на каталитическом 
окислении горючих примесей в воздухе в спе-
циальной камере, являющейся плечом электри-
чески равновесного моста Уинстона. За счет 
выделяющегося при окислении горючих при-
месей тепла плечо (спираль) нагревается, его 
электросопротивление увеличивается, приводя 
к разбалансу моста. По величине разбаланса 
определяется содержание в воздухе горючих 
примесей. Поскольку при концентрациях го-
рючих веществ, соответствующих нижним 
концентрационным пределам распространения 

пламени (НКПР), температура горения (или эн-
тальпия смеси) для любых горючих примесей 
является одинаковой, то величина электродви-
жущей силы, возникающая в измерительной 
диагонали моста, оказывается постоянной при 
суммарной концентрации горючих примесей 
в воздухе, равной НКПР или одинаковой доле 
от НКПР. С помощью ТХГ можно оценить сте-
пень взрывоопасности среды, в которой нака-
пливаются горючие примеси. На этом принци-
пе разработаны и выпускаются отечественной 
промышленностью универсальные ионизаци-
онно-пламенные приборы типа СВИП, СТХ, 
СВК и СДК. Преимуществом их является низ-
кая инерционность.

ТЕРРАСА И ПРИРОДНОЕ ТЕРРАСИРОВА-
НИЕ, более или менее горизонтальный уча-
сток земной поверхности на склоновых про-
странствах (речные долины, оползневые тела 
и пр.), образовавшийся в результате саморегу-
лирования природных систем для достижения 
профиля устойчивого равновесия, в частности, 
при постепенном врезании русла в дно доли-
ны. Нумерацию речных Т. принято вести снизу 
вверх, при этом современную пойму часто на-
зывают пойменной террасой, а вышележащие 
Т. — первой, второй, третьей и т. д. надпоймен-
ными. Речные Т. обычно сложены наносами 
и называются аллювиальными или террасами 
накопления. Выделяют также локальные тер-
расы, возникающие под влиянием местных 
причин, в том числе техногенных. Среди ви-
дов природного террасирования различают 
террасы подпруживания и террасы, связанные 
с уступами продольного профиля реки. Поми-
мо речных выделяются Т. морские, озерные, 
нагорные.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА, система 
осуществляемых в период действия военного 
положения мероприятий: по охране и обороне 
военных, важных государственных и специаль-
ных объектов, объектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
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энергетики, объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья лю-
дей и окружающей среды; по борьбе с дивер-
сионно-разведывательными формированиями 
иностранных государств и незаконными воо-
руженными формированиями; по выявлению, 
предупреждению, пресечению, минимизации 
и (или) ликвидации последствий их диверси-
онной, разведывательной и террористической 
деятельности в целях создания благоприятных 
условий для функционирования указанных 
объектов и применения ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и создавае-
мых на военное время специальных формиро-
ваний. Т.о. ведется на территории РФ или в от-
дельных ее местностях, где введено военное 
положение, с учетом мер, применяемых в пе-
риод действия военного положения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ЕДИ-
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И  ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, создается 
в субъекте РФ для предупреждения и ликвида-
ции ЧС в пределах его территорий и состоящая 
из звеньев, соответствующих административ-
но-территориальному делению этой террито-
рии. Т.п. РСЧС объединяет органы управления, 
силы и средства органов исполнительной влас-
ти, органов местного самоуправления и орга-
низаций субъекта РФ, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от ЧС, и осуществ-
ляет свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных Законом субъекта РФ 
«О защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера». Организа-
ция, состав сил и средств Т.п. РСЧС, а также 
порядок ее деятельности определяются поло-
жением о ней, утверждаемым в установленном 
порядке органом исполнительной власти субъ-
екта РФ по согласованию с МЧС России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ) 
СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, уро-
вень Всероссийской службы медицины 

катастроф, создаваемый в субъектах РФ для 
уменьшения тяжести или предупреждения 
медико-санитарных последствий ЧС и ликви-
дации их в пределах своих территорий. В ее 
состав входят: региональные центры меди-
цины катастроф со штатными формировани-
ями, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора» (ФГУЗ ЦГиЭ) регио-
нального уровня со входящими в них фили-
алами и нештатными специализированными 
формированиями, нештатные формирования 
ВСМК; формирования Минобороны России, 
МВД России и Минтранса России, других фе-
деральных органов исполнительной власти, 
расположенные на данной территории и пред-
назначенные для участия в ликвидации меди-
ко-санитарных последствий ЧС; клинические 
базы, предназначенные для ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС и оказания 
экстренной и консультативной медицинской 
помощи населению.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЧС РОС-
СИИ, органы управления, входящие в систему 
МЧС России, специально уполномоченные ре-
шать задачи в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ (ТЦМК), орган повседневно-
го управления службой медицины катастроф 
субъекта РФ, обеспечивающий готовность 
ВСМК регионального уровня и проведение ме-
роприятий по ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС на территории субъекта РФ. 
Типовые задачи, организационно-штатная 
структура и критерии создания и совершен-
ствования ТЦМК определены приказом Мин-
здравмедпрома России от 21.06.1996 № 261 
и Методическими указаниями Минздрава Рос-
сии от 10.01.2001.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАГРЯЗНЕННАЯ (ЗАРА-
ЖЕННАЯ), местность, населенные пункты 
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и отдельные объекты, содержащие возбудите-
лей инфекционных и паразитарных заболева-
ний, химические, радиоактивные и др. вещест-
ва в количествах, представляющих опасность 
для людей и животных, находящихся на дан-
ной территории. Значительную угрозу природе 
и человеку, его жизни и здоровью создают тех-
ногенные (или антропогенные) аварии, а также 
катастрофы природного характера, в результа-
те которых происходит загрязнение воздуха, 
воды и почвы.

ТЕРРИТОРИЯ, ОТНЕСЕННАЯ К ГРУППЕ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, территория горо-
да или населенного пункта, имеющая оборон-
ное и экономическое значение, определенную 
численность населения, а также на территории 
которой находятся объекты, представляющие 
опасность для населения и территории в связи 
с возможностью возникновения ЧС. Прави-
тельством РФ устанавливается для террито-
рий особая, первая, вторая и третья группы по 
ГО. Отнесение территорий к группам по ГО 
осуществляется в целях заблаговременной 
разработки и реализации мероприятий по ГО 
в объеме, необходимом и достаточном для за-
щиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, а также от возможных ЧС. 
К особой группе территорий по ГО относятся 
территории городов федерального значения:  
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

ТЕРРОРИЗМ, идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления, международными и др. 
организациями, а также действия, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий. Т. —  одно из наиболее тяжких пре-
ступлений, совершаемых с прямым умыслом 
насильственными общеопасными способами 
(поджог, взрыв, распыление отравляющих 
веществ, похищение, покушение и убийст-
во, захват транспортных средств и зданий, 

вооруженное нападение, нападение на ком-
пьютерные сети и др.).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, совершение 
взрыва, поджога или иных действий, связан-
ных с устрашением населения и создающих 
опасность гибели человека, причинения значи-
тельного материального ущерба либо наступ-
ления экологической катастрофы или иных 
особо тяжких последствий, в целях противо-
правного воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международны-
ми организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, система ор-
ганизационных и технических мероприятий 
и средств, предотвращающих воздействие 
на работающих опасных производственных 
факторов и направленных на охрану труда, на 
обеспечение безопасных для жизни и здоровья 
человека условий производственной деятель-
ности.

ТЕХНИКА ДЕЗАКТИВАЦИОННАЯ, маши-
ны, устройства, оборудование, предназначен-
ные для дезактивации зданий и сооружений, 
техники и транспортных средств, вещевого 
имущества, местности и других объектов. Д.т. 
подразделяют по назначению, способу или тех-
нологии дезактивации, тактическому предназ-
начению, степени автономности энергоисточ-
ников и т. д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА, вода, пригодная по со-
держанию примесей (твердых взвесей, эмуль-
сий и растворенных веществ) для использо-
вания в технологических процессах, но не 
пригодная для питья.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, область 
знаний, охватывающая теорию, методы и сред-
ства определения технического состояния 
объектов (ГОСТ 20911-89). Техническое ди-
агностирование — определение технического 
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состояния объектов. Т.д. является составной 
частью технического обслуживания. Основ-
ной задачей технического диагностирования 
является обеспечение безопасности, функци-
ональной надежности и эффективности ра-
боты технического объекта, а также сокраще-
ние затрат на его техническое обслуживание 
и уменьшение потерь от простоев в случаях 
отказов и преждевременных выводов в ремонт. 
Т.д. дает ответ на главнейшие вопросы: когда 
должна быть прекращена эксплуатация объек-
та и что необходимо сделать для ее продления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ), документ, 
содержащий требования (совокупность всех 
показателей, норм, правил и положений) к из-
делию, его изготовлению, контролю, приемке 
и поставке, которые нецелесообразно указы-
вать в других конструкторских документах. 
ТУ разрабатывают по решению разработчика 
(изготовителя) или по требованию заказчика 
(потребителя) продукции. ТУ являются неотъ-
емлемой частью комплекта конструкторской 
или другой технической документации на 
продукцию, а при отсутствии документации 
должны содержать полный комплекс требова-
ний к продукции, ее изготовлению, контролю 
и приемке. ТУ разрабатывают на одно конкрет-
ное изделие, материал, вещество и т. п., груп-
повые ТУ —  на несколько конкретных изделий, 
материалов, веществ и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ, 1) в техни-
ке —  один из видов нормативных технических 
актов, содержащий правила обслуживания тех-
нических объектов; 2) в строительстве —  доку-
мент, содержащий обязательные для соблюде-
ния требования общества к объектам, напр., 
документы, содержащие требования по ра-
диационной и фитосанитарной безопасности 
различных материалов, а также безопасности 
их транспортировки и обработки; 3) в праве 
(см. ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании») —  документ, кото-
рый принят международным договором РФ, 
ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством РФ или федеральным зако-
ном, или указом Президента РФ, или постанов-
лением Правительства РФ, устанавливающий 
обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регу-
лирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс 
организационно-технических мероприятий, 
проводимых в целях создания материальной 
основы и поддержания ее на необходимом 
(заданном) качественном и количественном 
уровне для выполнения силами ликвидации 
ЧС задач с использованием техники и воору-
жения (для спасательных воинских формиро-
ваний МЧС России) и технического имущест-
ва. Видами Т.о. сил ликвидации ЧС являются: 
автотехническое, инженерно-техническое, хи-
мико-техническое, артиллерийско-техническое 
(для спасательных воинских формирований 
МЧС России), метрологическое, техническое 
обеспечение средств связи и АСУ; техническое 
обеспечение по службам тыла (для спасатель-
ных воинских формирований МЧС России).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
СИЛ И  МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, комплекс мероприятий, осуществ-
ляемых в целях обеспечения сил ГО техниче-
скими средствами эксплуатации, технического 
обслуживания, эвакуации, ремонта, восстанов-
ления технических средств, привлекаемых для 
решения задач ГО, а также по своевременному 
снабжению запасными частями и ремонтными 
материалами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ГОРНОСПА-
САТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ВГСЧ), совокупность 
автотранспорта, технических средств, приспо-
соблений и элементов экипировки, обеспечи-
вающих безопасное и эффективное выполне-
ние аварийно-спасательных и технических 
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работ на шахтах, разрезах, рудниках и других 
объектах ведения горных работ. Основны-
ми видами Т.о.п. ВГСЧ являются: средства 
доставки подразделений на обслуживаемые 
объекты (спецавтотранспорт); средства защи-
ты органов дыхания (респираторы); средства 
инертизации рудничной атмосферы и актив-
ного тушения пожаров; медицинское оборудо-
вание (от средств оказания первой помощи до 
реанимобилей МБЭР); оборудование для опе-
ративного и планового контроля вентиляции 
шахты (рудника) и газоаналитического состава 
рудничной атмосферы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛА-
СТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, пред-
ставляет собой: 1) установление в НПА РФ 
и нормативных документах по пожарной без-
опасности требований пожарной безопасно-
сти к продукции, процессам проектирования, 
производства, эксплуатации, хранения, тран-
спортирования, реализации и утилизации;  
2) правовое регулирование отношений в обла-
сти применения и использования требований 
пожарной безопасности; 3) правовое регулиро-
вание отношений в области оценки соответст-
вия объектов защиты (продукции) требовани-
ям пожарной безопасности.

ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА, чрезвы-
чайное происшествие, характеризуемое воз-
никновением и развитием неблагоприятного 
и неуправляемого процесса в техносфере, 
повлекшего за собой крупные человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение 
объектов техносферы и значительные повре-
ждения окружающей среды. По тяжести по-
следствий Т.к. стоит выше техногенных отка-
зов, инцидентов и аварий. Т.к. возникают на 
объектах высокой потенциальной опасности 
и рисков —  в гражданском и оборонном ядер-
ном комплексах, в химических производствах, 
в металлургии, на транспорте, на уникальных 
гидротехнических сооружениях, на маги-
стральных нефте-, газо- и продуктопроводах. 
Т.к. инициируются разрушениями несущих 

элементов технических систем, утечками 
взрывопожароопасных веществ, ошибками 
операторов и персонала, несанкционирован-
ными и террористическими воздействиями. 
Научно-техническая политика снижения тех-
ногенных рисков сводится к предупреждению 
Т.к. и уменьшению масштаба ЧС техногенно-
го характера. Видами Т.к. являются: пожары, 
взрывы, обрушения сооружений, затопления 
вследствие разрушения гидротехнических со-
оружений, крушения транспортных средств, 
нарушения систем жизнеобеспечения, вы-
бросы опасных веществ (радиоактивных, хи-
мических, биологических). Источниками Т.к. 
являются: опасные процессы повреждений 
и разрушений в технических системах; опас-
ные воздействия окружающей среды (земле-
трясения, ураганы, оползни, цунами, штормы, 
ураганы) и антропогенные воздействия (ошиб-
ки проектировщиков, операторов, персонала). 
Одними из труднопредсказуемых источников 
Т.к. являются террористические воздействия 
(непосредственное совершение преступления 
террористического характера в форме взрыва, 
поджога, применения или угрозы применения 
ядерных взрывных устройств, радиоактивных, 
химических, биологических и взрывчатых ве-
ществ; уничтожения, повреждения или захвата 
транспортных средств или других объектов).

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ПРИРОД-
НУЮ СРЕДУ, комплекс любых воздействий 
на компоненты природной среды, обуслов-
ленные деятельностью человека. Т.н. на п.с. 
следует рассматривать как: 1) прямое или кос-
венное воздействие деятельности человека на 
природную среду (в том числе на литосферу) 
в целом либо на отдельные ее компоненты. 
Проявляется в изменении ландшафта, почв, 
рельефа, биоты, экосистем, природных ре-
сурсов; определяет локальные и региональ-
ные преобразования особенностей залегания, 
состава и свойств горных пород, режима и хи-
мического состава поверхностных и подзем-
ных вод, а также возникновение, активиза-
цию техноприродных (в том числе опасных) 
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процессов и явлений, и в целом изменения 
инженерно-геологических условий террито-
рий. Степень воздействия Т.н. на п.с. условно 
подразделяется на допустимую, не приводя-
щую к потере устойчивости природной среды 
и опасным изменениям ее компонентов, и эко-
логически опасную, приводящую к необрати-
мым изменениям и ухудшению условий среды 
обитания; 2) соотношение техногенных воз-
действий и степени восстановительных спо-
собностей природы. Оценивается по реакции 
отдельных составляющих литосферы и эко-
логических компонентов в виде изменения 
водности, деструкции почв, трансформации 
рельефа, активизации техноприродных про-
цессов и явлений, изменения видового состава 
растений и пр.

ТЕХНОГЕННАЯ УГРОЗА, возможное вредное 
физическое, химическое, биологическое и ме-
ханическое воздействие на население и среду 
обитания в результате штатной производст-
венной деятельности человека или при ава-
риях (катастрофах) на объектах техносферы. 
Конкретная и непосредственная форма тех-
ногенной опасности создается объектом тех-
носферы, операторами и персоналом, а также 
опасными производственными процессами. 
Т.у. может реализовываться через вредные 
физические, химические, механические и би-
ологические воздействия на человека, объекты 
техносферы и среду обитания. Т.у. рассматри-
вается как последний элемент в цепочке анали-
зируемых факторов техногенной безопасности: 
вызов —  опасность —  угроза. Т.у. обусловлены 
наличием взрыво-, химически, радиационно 
и пожароопасных предприятий, обширной ин-
фраструктуры, транспортных сетей и других 
компонентов развитой техносферы и рисков 
техногенных аварий и катастроф. Большинст-
во Т.у. связано с проявлением и последствия-
ми следующих факторов: радиационные воз-
действия при авариях на ядерных реакторах; 
химические загрязнения при выбросах ава-
рийно химически опасных веществ в районах 
проживания населения (хлор, аммиак, окись 

азота и др.); химические и тепловые пораже-
ния при авариях на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте с выбросом и разливом 
опасных веществ и возникновением обшир-
ных площадей возгорания, загрязнения и за-
ражения; тепловые удары при возникновении 
крупномасштабных пожаров в местах концен-
трированного проживания и нахождения насе-
ления; образование зон затопления вследствие 
разрушения водоограничительных устройств 
на водохранилищах, каналах и других гидро-
технических сооружениях и др.

ТЕХНОГЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ, состояние, при котором в результате 
возникновения источника техногенной ЧС на 
объекте, определенной территории или аква-
тории нарушаются нормальные условия жиз-
ни и деятельности людей, возникает угроза их 
жизни и здоровью, наносится ущерб имуще-
ству населения, объектам экономики, инфра-
структуры и природной среде. Различают тех-
ногенные ЧС по месту их возникновения и по 
характеру основных поражающих факторов 
источника ЧС.

ТЕХНОГЕННОЕ БЕДСТВИЕ, наиболее небла-
гоприятное событие на объекте техносферы, 
возникающее вследствие аварии или ката-
строфы, при которой создается угроза жизни 
и здоровью людей, резко нарушается привыч-
ный уклад жизни, люди нуждаются в защите, 
одежде, медицинской и социальной помощи. 
Т.б. в сочетании со стихийными природны-
ми бедствиями создают наибольший ущерб 
жизни и здоровью людей, угрозы разрушения 
или уничтожения материальных ценностей, 
необратимых изменений окружающей среды 
и условий жизнедеятельности больших масс 
населения. Например, такое Т.б., как Черно-
быльская катастрофа, наряду с другими по-
следствиями сделало невозможным прожива-
ние людей в зонах отчуждения и отселения. Их 
жилье в результате радиоактивного загрязне-
ния стало не пригодным для проживания. За-
грязнение водной среды опасными веществами 
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(разлив нефти в водную среду) наносит ущерб 
природной среде, требует для ликвидации по-
следствий весьма значительных затрат и уси-
лий со стороны служб спасения.

ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, воздействие 
промышленных и сельскохозяйственных тех-
нологий, транспорта и коммуникаций, а также 
объектов военного назначения, способное выз-
вать: нарушения нормальной жизнедеятельно-
сти населения, функционирования объектов 
экономики, систем государственного управ-
ления; неблагоприятное изменение состояния 
окружающей среды. Т.в. определяются назна-
чением объектов техносферы и создаваемых 
ими опасностей (энергетических, информаци-
онных, биологических и др.). Они различаются 
длительностью (краткосрочные, длительные, 
циклические), степенью (сверхслабые, сла-
бые, сильные, сверхсильные), допустимостью 
(допустимые, недопустимые), контролируемо-
стью (контролируемые, неконтролируемые).

ТЕХНОГЕННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, облучение от 
техногенных источников как в нормальных, 
так и в аварийных условиях, за исключением 
медицинского облучения пациентов.

ТЕХНОГЕННЫЕ ГРУНТЫ, обобщенное наи-
менование пород, целенаправленно созданных 
в результате инженерно-строительной, горно-
технической, сельскохозяйственной и других 
видов человеческой деятельности. Это искус-
ственно образованные породы, переделанные 
или переработанные методами спекания, от-
сыпки, навала или намыва при производствен-
ных, строительных или земляных работах. Т.г. 
дифференцируются по способу их размещения 
на земной поверхности.

ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИРОДНОЙ 
ОПАСНОСТИ, комплекс воздействий человека 
на компоненты природной среды (атмосферу, 
ландшафт, массивы горных пород, гидрос-
феру), обусловливающий негативные изме-
нения ее условий, провоцирующий развитие 

и активизацию широкого спектра опасных тех-
ноприродных процессов, приводящих к раз-
рушению зданий, сооружений, загрязнению 
и нарушению естественного режима развития 
территорий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, один 
из аспектов безопасности техногенной сферы, 
определяющий степень защищенности челове-
ка, общества, объектов и окружающей среды 
от угроз, связанных с реализацией имеющих-
ся или новых технологий в производственной 
деятельности, включая меры и средства, обес-
печивающие уровень развития технологий 
в ключевых направлениях для обеспечения 
суверенитета, социально-экономического раз-
вития государства и его национальной безопас-
ности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, научно 
обоснованный показатель норм, в соответст-
вии с которым реализуется технологический 
процесс или функционирует технологическая 
установка или технологический комплекс. 
С точки зрения технологической и техноген-
ной безопасности Т.н. устанавливает уровень 
технологических рисков с учетом спектра тех-
нологических угроз и методов их парирова-
ния. Т.н. регулируются допустимые выбросы 
и сбросы веществ и микроорганизмов, которые 
устанавливаются для стационарных, пере-
движных и иных источников, технологических 
процессов, оборудования и отражают допусти-
мую массу выбросов и сбросов веществ и ми-
кроорганизмов в окружающую среду в расчете 
на единицу выпускаемой продукции. Т.н. изме-
ряются в натуральных числах или процентах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ, ис-
пользование или угроза использования 
взрыва, поджога, ядерного, химического 
и биологического оружия, радиоактивных 
и высокотоксичных химических веществ 
и биологических средств, а также попытки 
захвата экстремистами ядерных, химических, 
биологических и иных объектов техносферы, 
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представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, совокупность спосо-
бов, приемов, основных и вспомогательных 
операций по ликвидации ЧС, выполняемых 
в определенной последовательности с исполь-
зованием необходимых технических средств 
и материалов силами специалистов требуемой 
квалификации в определенные сроки. Т.л. ЧС 
в зависимости от масштаба и объема аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, 
применяемых типов технических средств, ко-
личества задействованных специалистов (спа-
сателей), а также от ряда различных условий 
включает множество групповых, типовых, 
специальных и других технологических про-
цессов.

ТЕХНОСФЕРА, 1) область распространения 
техники, определяемая потребностями соци-
ума; 2) часть природной среды (ассоциации 
горных пород, почва, атмосфера, рельеф, под-
земные и поверхностные воды, газы, биота), 
состав, структура и свойства которой в зонах 
сосредоточения искусственных объектов (ин-
женерных, строительных и хозяйственных) 
преобразованы в результате техногенеза.

ТИПОВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫЗОВОВ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 
СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112», ав-
томатизированная информационная систе-
ма, развернутая на территории субъекта РФ, 
представляющая собой комплекс средств ав-
томатизации, баз данных, средств защиты ин-
формации, информационно-телекоммуника-
ционных сетей и персонала, предназначенная 
для ускорения реагирования и улучшения вза-
имодействия единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований, экстрен-
ных оперативных служб при вызовах (сооб-
щениях о происшествиях или чрезвычайных 
ситуациях) по единому номеру «112» в целях 

обеспечения общественной безопасности, со-
хранности имущества граждан, развития еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проти-
водействия угрозам техногенного и природно-
го характера, а также террористическим актам.

ТЛЕНИЕ, беспламенное горение твердого ве-
щества (материала) при сравнительно низких 
температурах (400–600 °С.), часто сопрово-
ждающееся выделением дыма. Материалы, 
склонные к Т., обладают высокой и специфи-
ческой пожарной опасностью.

ТОКСИКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
количественные параметры токсичности хи-
мических веществ (смертельные дозы и кон-
центрации; интегральные и специфические 
пороги острого и хронического действия; ко-
эффициенты межвидовой, половой и возраст-
ной чувствительности, кумуляции, запаса; 
артельного, острого, хронического и мифи-
ческого действия; безопасные уровни воз-
действия). Используются при гигиеническом 
нормировании, токсиколого-гигиенической 
оценке медико-санитарных последствий хи-
мических аварий.

ТОКСИЧЕСКАЯ ДОЗА, количество вещества, 
вызывающее различной степени выраженно-
сти патологические изменения в организме. 
Выраженность развивающихся эффектов при 
поражениях химическими веществами яв-
ляется функцией количества действующего 
агента, поскольку существует причинно-след-
ственная связь между количеством действую-
щего вещества и развитием токсического про-
цесса. Зависимость «доза — эффект» может 
быть прослежена на всех уровнях: молекуляр-
ном, на уровне организма, популяционном. 
При этом в большинстве случаев четко реги-
стрируется общая закономерность: с увеличе-
нием дозы растет степень поражения, вовле-
кается все большее число элементов. Вместе 
с тем генетические особенности организма, 
межвидовые различия и другие приводят 
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к появлению, как правило, неодинаковых из-
менений, т. е. токсический эффект зависит не 
только от физико-химических свойств и ко-
личества токсиканта, но и от особенностей 
организма, на который он действует. На пра-
ктике данные о зависимости «доза —  эффект» 
используют для оценки острой токсичности 
вещества, определения уровней безопасного 
воздействия токсиканта, для первичной ха-
рактеристики специфических противоядий 
или других проводимых мероприятий меди-
цинской помощи.

ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, химическое ве-
щество, которое при воздействии на организм 
человека (животного) может вызывать нару-
шения в состоянии здоровья или заболевания 
различной степени тяжести как в процессе 
контакта с веществом, так и в отдаленные 
сроки жизни настоящего и последующего по-
колений; соединение, обладающее свойством 
токсичности. По своему происхождению Т.в. 
могут быть синтетическими и природными. 
В системе стандартов безопасности труда по 
степени воздействия на организм все вредные 
вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, 
полупродуктах и отходах производства, по-
дразделены на четыре класса опасности: 1-й —  
вещества чрезвычайно опасные; 2-й — веще-
ства высокоопасные; 3-й — вещества умерен-
но опасные; 4-й — вещества малоопасные. 
Основой такого деления являются численные 
значения показателей токсичности веществ, 
увязанные с их физическими свойствами. При 
этом Т.в. относятся, как правило, к первому 
и второму классам опасности.

ТОКСИЧНОСТЬ ВОД И  ПОРОД, наличие 
в водах и горных породах токсичных веществ 
в концентрациях и формах нахождения, ока-
зывающих вредное воздействие на организмы 
человека, животных, растений и др. В токси-
кологии загрязняющие вещества оцениваются 
по их воздействию на организм: выделяются 
собственно токсичные (резорбтивные) и реф-
лекторные (органолептические).

ТОКСИЧНОСТЬ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, 
свойство летучих химических веществ (ток-
сичных газов и материалов) выделять ток-
сичные вещества при термическом разложе-
нии и горении материалов (в виде тления или 
пламени) и оказывать поражающее действие 
на организм человека и животного. Согласно 
статистическим данным доля общего числа 
погибших при пожарах от действия продуктов 
горения составляет 75...80 %. Т.п.г. определяет-
ся токсической дозой (токсодозой).

ТОРФ, ТОРФЯНИК, горючее полезное ископа-
емое, образующееся в результате естественно-
го отмирания и неполного распада болотных 
отложений в условиях избыточного увлажне-
ния и затрудненного доступа воздуха; пред-
ставляет собой продукт первой стадии углео-
бразовательного процесса.

ТОРФЯНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР, почвенный 
(подземный) пожар, при котором горение 
распространяется по торфяному слою забо-
лоченных и болотных почв. Причины возник-
новения пожаров на торфяниках, как правило, 
имеют антропогенный характер, они происхо-
дят в основном в засушливые годы при незна-
чительном количестве выпадающих осадков.

ТРАВМАТИЗМ, совокупность травм, возник-
ших в определенной группе населения за опре-
деленный промежуток времени. Т. является од-
ной из важнейших медико-социальных проблем 
современности для большинства стран мира.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС, форма неспе-
цифической общей реакции, направленная на 
достижение оптимального приспособитель-
ного результата в рамках нормального и пато-
логического ответного реагирования, которая 
возникает при действии травмирующих пси-
хику факторов, вызывающих напряжение за-
щитно-приспособительных механизмов и ре-
зервных возможностей организма и личности. 
Последствиями Т.с., возникающего при собы-
тиях и ситуациях чрезвычайного характера, 
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становится широкий спектр психолого-психи-
атрических и психосоматических расстройств:  
от психологически понятных реакций и фено-
менов предклинического уровня до устойчи-
вых состояний, сопоставимых с клиническими 
синдромами. С позиций системно-динамиче-
ского подхода они рассматриваются не как 
варианты собственно клинической патологии, 
а как этапы адаптационной стратегии орга-
низма и личности, отражающие взаимосвязь 
между стрессовыми событиями, адаптивными 
ресурсами человека как организма и личности 
и общепатологическими механизмами заболе-
ваний.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК, патологическое 
состояние, угрожающее жизни пострадавше-
го, возникающее при тяжелых травмах, таких 
как: переломы костей таза, огнестрельные ра-
нения, черепно-мозговая травма, травма живо-
та с повреждением внутренних органов; при 
операциях, большой потере крови. Основными 
факторами, вызывающими данный вид шока, 
являются сильное болевое раздражение и по-
теря большого объема крови. Важное значение 
для развития Т.ш. имеет не столько абсолютная 
величина кровопотери, сколько скорость кро-
вопотери. Поэтому Т.ш. более вероятен при ра-
нении крупных артерий. Сильная боль, а также 
нервно-психический стресс, связанный с трав-
мой, играют роль в развитии шокового состоя-
ния, усугубляют тяжесть шока.

ТРАЛЕНИЕ, 1) вид гидрографических работ — 
гидрографическое Т., заключающееся в обсле-
довании с помощью гидрографического трала 
заданного района в целях установить наличие 
и местоположение препятствий для плавания 
в слое воды от поверхности до глубины. Т. ги-
дрографическое гарантирует обнаружение пре-
пятствий, не выявленных при промере; 2) по-
иск и уничтожение обнаруженных мин с целью 
обеспечить безопасность плавания кораблей 
и судов. Осуществляется кораблями-тральщи-
ками, прерывателями минных заграждений, 
трал-баржами, вертолетами-тральщиками. 

Для Т. используются различные тралы, а также 
взрывные средства (шнуровые заряды, глубин-
ные бомбы) и искатели мин. В зависимости от 
характера мин и применяемых тралов различа-
ют контактное, неконтактное и комбинирован-
ное Т. Для обнаружения минных заграждений 
и определения их границ производится разве-
дывательное и контрольное Т. В обнаружен-
ных минных заграждениях сначала протрали-
ваются фарватеры плавания кораблей (судов). 
Полное уничтожение минных заграждений 
осуществляется позже, исходя из обстановки; 
3) проделывание проходов в минных полях 
с помощью танковых тралов.

ТРАНСПОРТЕР (ТРАНСПОРТЕР-ТЯГАЧ), 
специальная колесная или гусеничная машина 
высокой проходимости транспортно-тягового 
класса, предназначенная для перевозки лично-
го состава, грузов и буксирования прицепов. 
Наиболее распространены корпусные Т., при-
способленные к движению на плаву, которое 
обеспечивается за счет колесного, гусеничного 
или водоходного движителей. Т. могут иметь 
бронированный корпус.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВЗРЫ-
ВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (МАТЕРИАЛОВ), 
перемещение пожаровзрывоопасных веществ 
(материалов) различными видами транспор-
та, пневмотранспортом, трубопроводом, кон-
вейером, лифтом, автомобильным транспор-
том, ж.д. транспортом, водным транспортом, 
авиационным транспортом и т. д. Т.п.в.(м.) 
связано с наличием вибрации, толчков, ударов, 
которые могут привести к разрушению (раз-
герметизации) тары и упаковки, возгоранию 
или взрыву вещества, заражению окружающей 
среды токсичными веществами или продукта-
ми их горения. Транспортирование должно 
проводиться с учетом совместимости веществ 
при хранении с другими веществами, находя-
щимися в одном транспортном средстве.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ  
ОТХОДОВ, комплекс мероприятий, обеспечива- 
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ющих перевозку радиоактивных отходов авто-
мобильным, железнодорожным, воздушным 
транспортом, судами речного и морского фло-
та. Т.р.о. осуществляется организациями, име-
ющими лицензию на такой вид деятельности, 
в транспортных контейнерах (транспортных 
упаковочных комплектах), на специально обо-
рудованных транспортных средствах, на кото-
рые должны быть получены санитарно-эпиде-
миологические заключения на соответствие 
санитарным правилам.

ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ, авария на транспор-
те, повлекшая за собой гибель людей, причине-
ние пострадавшим легких и тяжелых телесных 
повреждений, повреждение и (или) уничтоже-
ние транспортных сооружений и средств или 
ущерб окружающей природной среде. Т.а. раз-
деляют по видам транспорта, на котором они 
произошли и (или) по поражающим факторам 
опасных грузов. В зависимости от видов тран-
спорта аварии подразделяются на: авиационные 
(опасные происшествия на воздушном судне, 
повлекшие нарушения установленного режима 
его эксплуатации); ДТП — дорожно-транспорт-
ные происшествия (в том числе при перевозке 
особо опасных грузов, а также происшествия 
на вертикальном транспорте — лифтах); желез-
нодорожные (опасные происшествия с подвиж-
ным составом на железной дороге); морские 
и речные (опасные происшествия на морском 
(речном) судне); космические (аварии на ракет-
но-космических системах на земле и в полете).

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, состоя-
ние защищенности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства. Целями обеспе-
чения Т.б. являются устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного комплекса; 
защита от актов незаконного вмешательства, 
интересов личности, общества и государства 
в сфере транспортного комплекса.

ТРАНСПОРТНАЯ КАТАСТРОФА, крупная 
авария, повлекшая за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение, 
либо уничтожение объектов, материальных 
ценностей в значительных размерах, а также 
приведшая к серьезному ущербу окружающей 
среде. Различают Т.к. по объекту, на котором 
она произошла, по причинам или характеру 
воздействия на окружающую среду.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЛ 
И МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ, комплекс мероприятий, осуществляемых 
в целях: перевозок эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей; до-
ставки сил ГО в районы ведения аварийно-
спасательных работ; эвакуации пострадавших 
в лечебные учреждения; доставки гуманитар-
ных грузов в районы бедствий. Большой объ-
ем перевозок в интересах ГО в короткие сроки 
требует привлечения для их осуществления 
различных видов транспорта.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, подвижные 
средства, используемые для различных пере-
возок. К ним относятся как специально создан-
ные военные Т.с, так и Т.с. общего пользова-
ния: ж.-д., морские, речные, автомобильные, 
трубопроводные и воздушные.

ТРАНШЕЙНЫЕ МАШИНЫ, землеройные ма-
шины непрерывного действия для рытья тран-
шей и ходов сообщения в немерзлых и мер-
злых грунтах.

ТРАП, лестницы любой конструкции на кора-
блях и судах. По месту расположения могут 
быть: внутренние — для сообщения между по-
мещениями внутри корабля (судна); наружные 
— для сообщения с палубами и рубками снару-
жи помещений и забортные — для схода лич-
ного состава на катер (причал) и возвращения 
его на корабль (судно). На крупных кораблях 
(судах) забортных трапов может быть несколь-
ко, причем один из них является парадным. Т. 
бывают: вертикальные, наклонные; деревян-
ные, веревочные (штормтрапы), скоб-Т.; посто-
янные и отъемные (опускные). В водолазном 
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деле Т. представляют собой часть водолазного 
снаряжения для спуска водолаза с борта в воду. 
Т. называется также лестница, используемая 
для посадки в самолет, вертолет и др. летатель-
ные аппараты и высадки из них.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, специальные условия (правила) 
эксплуатации технических систем управления 
гражданской обороны и объектов гражданской 
обороны; использования и содержания систем 
оповещения, средств индивидуальной защи-
ты, другой специальной техники и имущества 
гражданской обороны, установленные феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, часть экологического 
механизма охраны окружающей среды, опре-
деляющего Т.в о.о.о.с. при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности. Различают 
Т. в о.о.о.с. применительно к стадиям произ-
водственно-хозяйственной и иной деятель-
ности и к объектам этой деятельности, кото-
рые определены Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» от 20 декабря 
2001 № 7-ФЗ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕО-
БЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВ-
ШЕГО В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
обязательные условия и правила, соблюдение 
которых позволяет успешно решать задачи по 
жизнеобеспечению населения в ЧС.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТ-
ВАМ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО 
ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 
установленные нормативными правовыми ак-
тами государства правила и условия примене-
ния транспортных средств (Т.с.), используе-
мых для осуществления указанных функций. 
постановлением Правительства РФ от 30 ав-
густа 2007 № 548 «Об утверждении требова-
ний к транспортным средствам оперативных 

служб, используемым для осуществления неот-
ложных действий по защите жизни и здоровья 
граждан» (далее — Требования); транспортные 
средства пожарной охраны, милиции, скорой 
медицинской помощи, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции 
определены как «транспортные средства опе-
ративных служб» (Т.с.о.с.), которые должны 
иметь нанесенные на наружную поверхность 
специальные цветографические схемы (С.ц.с.), 
а также устройства специальных световых 
и звуковых сигналов (У.с.с. и з.с.), оборудо-
вание для выполнения задач, возложенных на 
оперативные службы (О.с.).

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, специальные условия социального 
и (или) технического характера, установлен-
ные в целях обеспечения пожарной безопас-
ности законодательством РФ, нормативными 
документами по пожарной безопасности (тех-
ническими регламентами, национальными 
стандартами, нормами и правилами пожарной 
безопасности, инструкциями и иными доку-
ментами, содержащими Т.п.б.) или уполномо-
ченным государственным органом. Выполне-
ние предписаний органа ГПН, постановлений 
и иных законных требований должностных 
лиц ФГПН обязательно для органов государст-
венной власти, органов местного самоуправле-
ния, учреждений, организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, иных юридических 
лиц независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, а также для 
общественных объединений, должностных 
лиц, граждан РФ, иностранных граждан, лиц 
без гражданства. Невыполнение или ненадле-
жащее выполнение Т.п.б. во многих случаях 
приводит к возникновению пожаров и соот-
ветствующим потерям от пожаров.

ТРЕВОГА, 1) комплекс мероприятий, прово-
димых в целях срочного приведения войск, 
воинских формирований в готовность для 
выполнения задач в ЧС, а также для действий 
в других чрезвычайных обстоятельствах. Т. 
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подразделяются на боевые и учебные; 2) сиг-
нал (команда) о приведении войск, воинских 
формирований (сил) в ту или иную степень 
готовности в зависимости от вида Т.; переда-
ется с помощью различных технических и сиг-
нальных средств; 3) эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуациях неопределенной 
опасности и проявляющееся в ожидании не-
благоприятного развития событий.

ТРЕНАЖЕР, учебно-тренировочное устрой-
ство для выработки навыков и совершен-
ствования техники выполнения операций, 
приемов и способов работ. При подготовке 
специалистов в области ГО, защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах ши-
роко применяются: Т., имитирующие рабо-
ту аварийно-спасательного Т., инструмента 
и оборудования; тренажеры для выполнения 
сердечно-легочной реанимации (типа робота 
— Т. «Гоша»); виртуальные тренажеры на базе 
компьютерных технологий.

ТРЕНИРОВКА, форма приобретения и со-
вершенствования навыков выполнения руко-
водящим составом, должностными лицами 
и работниками ГО и РСЧС функциональных 
обязанностей, а также слаживания действий 
органов управления и сил, отработки взаимо-
действия между ними. В зависимости от це-
лей Т., состава участников различают команд-
но-штабные, штабные, противопожарные Т. 
В ходе Т. отрабатываются вопросы приведе-
ния сил ГО и РСЧС в готовность, принятия 
решений и постановки задач подчиненным, 
планирования операций, в том числе спаса-
тельных, организации взаимодействия, все-
стороннего обеспечения и управления силами 
в различных условиях обстановки. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 4 сентября 2003 № 547 «О подготовке на-
селения в области защиты от ЧС природного 
и техногенного характера» Т. в организациях, 
образовательных учреждениях проводятся 
ежегодно.

ТРОТИЛ, (тринитротолуол, тол), бризантное 
взрывчатое вещество, получаемое нитровани-
ем толуола. Кристаллическое вещество свет-
ло-желтого цвета. Температура плавления око-
ло 81 °С, вспышки — 290 °С, теплота взрыва 
4,23 мДж/кг, скорость детонации — 7 км/с при 
плотности 1,6 г/см3. Малогигроскопичен, пра-
ктически не растворим в воде; растворяется 
в спирте, бензине, ацетоне, азотной и серной 
кислотах; не взаимодействует с металлами. 
Химическая стойкость Т. позволяет хранить 
его в негерметичной упаковке. Т. длительное 
время применялся в качестве основного бри-
зантного ВВ для боеприпасов практически 
всех типов. Применяется и в смеси (сплаве) 
с аммонитами, октогеном (октол), ксилилом 
и другими ВВ, а также с алюминиевой пу-
дрой (тритонал). Для современных боеприпа-
сов широко используется гексоген, как более 
мощное ВВ, в смеси с различными добавками, 
в том числе и с Т.

ТУШЕНИЕ ГАЗОВОГО ФОНТАНА, процесс 
организации подготовки и осуществления ту-
шения факела газа над устьем скважины. Все 
организационные и технические мероприятия 
по тушению и ликвидации газового фонта-
на осуществляются под руководством штаба 
в соответствии с Инструкцией по безопасно-
му ведению работ при ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов.

ТУШЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ, ликви-
дация пожара жидкости, способной гореть 
самостоятельно. Тушение пожаров ГЖ может 
осуществляться всеми видами ОТВ: водой, 
пенами, инертными газообразными разбави-
телями воздуха, хладонами, огнетушащими 
порошками, аэрозольными составами.

ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ И  ТОРФЯНЫХ ПО-
ЖАРОВ, комплекс мер и действий, направ-
ленных на принудительное прекращение не-
контролируемого горения лесных горючих 
материалов и торфа в лесах, на торфопредпри-
ятиях и торфяных полях. Т.л.и т. п. сопряжено 
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с различными трудностями и имеет свою спе-
цифику в зависимости от выбора методов, 
способов и средств тушения пожара, характе-
ристики участков, охваченных пожаром, и ус-
ловий, существующих в момент тушения.

ТУШЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ, ком-
плекс мероприятий, направленных на при-
нудительное прекращение процесса некон-
тролируемого горения веществ и материалов 
в подземных горных выработках. Т.п.п. может 
осуществляться следующими способами: ак-
тивным способом, т. е. непосредственным воз-
действием на очаг огнегасящими средствами 
или дистанционной подачей в зону горения 
воды, пены и других огнетушащих веществ по 
трубопроводам, скважинам или по подводя-
щим выработкам; изоляцией пожарного участ-
ка от действующих выработок перемычками 
и другими изоляционными сооружениями 
в целях прекращения доступа воздуха к оча-
гу пожара с последующей подачей инертных 
газов в изолированное пространство; комби-
нированным способом —  временной изоляци-
ей пожарного участка перемычками для лока-
лизации горения с последующим частичным, 
а затем полным вскрытием перемычек и окон-
чательным тушением пожара активным спо-
собом.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ С НАЛИ-
ЧИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
комплекс мер и действий, направленных на 
спасение людей, материальных ценностей 
и ликвидацию пожара. Особенностями раз-
вития пожара на объекте с наличием радио-
активных материалов (делящихся материалов 
и радиоактивных веществ) являются сопутст-
вующие проявления опасных факторов пожа-
ра (ОФП): возникновение опасных уровней 
радиации; быстрое распространение радио-
активных аэрозолей совместно с продукта-
ми горения по системам приточно-вытяжной 
вентиляции, конвекционным потокам, через 
технологические и др. проемы, а также расте-
кание радиоактивных и токсичных жидкостей 

и растворов, вышедших из разрушенных уста-
новок и агрегатов; радиоактивное облучение 
личного состава, загрязнение специальной 
одежды, пожарной техники радиоактивными 
веществами; быстрое распространение огня 
по горючим полимерным материалам, венти-
ляционным воздуховодам, фильтрам, отходам 
механической обработки радиоактивных ма-
териалов; присутствие в продуктах горения 
радиоактивных и специфических токсичных 
веществ: осколки, части разрушившихся ап-
паратов, агрегатов, установок, конструкций; 
ОТВ. Если на объекте производят или утили-
зируют ядерные боеприпасы, то существует 
дополнительная опасность взрыва в результате 
пожара ВВ, входящих в состав этих боеприпа-
сов. Сопутствующие проявления ОФП могут 
причинить значительно больший ущерб, чем 
сам пожар.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, основной вид дей-
ствий подразделений пожарной охраны по 
тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением 
пожаров, направленных на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожаров. Т.п. яв-
ляется одной из основных функций системы 
обеспечения пожарной безопасности. Успех 
Т.п. достигается: активными, решительными 
действиями командиров и пожарных; правиль-
ным определением решающего направления на 
пожаре; своевременным сосредоточением на 
месте пожара и введением сил и средств по-
жарной охраны, необходимых для его ликви-
дации, умелой их расстановкой и активными 
наступательными действиями с учетом реша-
ющего направления; полным взаимодействием 
со службами жизнеобеспечения; высоким про-
фессиональным мастерством личного состава 
пожарных подразделений; физической и пси-
хологической подготовленностью участников 
Т.п., их дисциплинированностью, мужеством 
и боевым опытом. Успешное Т.п. зависит во 
многих случаях от своевременного введения 
(подачи) пожарных стволов на основных путях 
развития пожара; там, где создались опасность 
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людям, угроза взрыва, интенсивного распро-
странения горения.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ И  ПРОВЕДЕНИЕ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ком-
плекс одновременно выполняемых действий, 
направленных на спасение людей, имущества 
и ликвидацию пожаров, в том числе проник-
новение в места распространения (возможного 
распространения) опасных факторов пожара 
(ОФП), а также опасных проявлений аварий, 
катастроф и иных ЧС; создание условий, пре-
пятствующих развитию пожаров, а также ава-
рий, катастроф и иных ЧС и обеспечивающих 
их ликвидацию; использование при необходи-
мости дополнительно имеющихся в наличии 
у собственника средств связи, транспорта, 
оборудования, средств пожаротушения и ОТВ 
с последующим урегулированием вопросов, 
связанных с их использованием, в установ-
ленном порядке; ограничение или запрещение 
доступа к местам пожаров, а также зонам ава-
рий, катастроф и иных ЧС, ограничение или 
запрещение движения транспорта и пешеходов 
на прилегающих к ним территориях; охрана 
мест тушения пожаров, а также зон аварий, 
катастроф и иных ЧС (в том числе на время 
расследования обстоятельств и причин их воз-
никновения); эвакуация с мест пожаров, ава-
рий, катастроф и иных ЧС людей и имущества.

ТЫЛ НА ПОЖАРЕ, сосредоточенные на пожа-
ре силы и средства пожарной охраны, обеспе-
чивающие действия пожарных подразделений 
на позициях их расположения. В задачи Т. на 
п. входит организация: разведки водоисточни-
ков на месте пожара; встречи и расстановки 
на водоисточники пожарной техники, обеспе-
чивающей подачу воды и др. ОТВ; доставки 

к месту пожара специальных ОТВ и материа-
лов; контроля исполнения работ по защите ма-
гистральных рукавных линий; восстановления 
работоспособности пожарных машин и пожар-
ного оборудования, ПТВ; выбора насосно-ру-
кавных систем; сосредоточения резерва сил 
и средств, необходимого для тушения пожара; 
взаимодействия со службами жизнеобеспече-
ния населенного пункта, объекта; обеспечение: 
наиболее эффективного использования пожар-
ной техники и бесперебойной подачи воды 
и др. средств пожаротушения; личного состава 
боевой одеждой пожарного и СИЗОД; пожар-
ной техники горюче-смазочными и др. эксплу-
атационными материалами; охраны рукавных 
линий, а также взаимодействия с работниками 
полиции (милиции) по регулированию движе-
ния транспорта на участках тыла.

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс меро-
приятий, направленных на удовлетворение 
материальных, транспортных, медицинских, 
ветеринарно-санитарных, торгово-бытовых 
потребностей обеспечения действий спаса-
тельных воинских формирований, аварий-
но- и поисково-спасательных формирований, 
подразделений ФПС МЧС России при выпол-
нении ими задач по предназначению, а также 
на обеспечение базирования авиации, реч-
ных и морских судов. Основными принципа-
ми Т.о. являются: постоянная готовность сил 
и средств Т.о. к выполнению задач; соответ-
ствие организации Т.о. планам действий и за-
дачам сил, действия которых обеспечиваются; 
ответственность вышестоящей инстанции за 
своевременное и полное Т.о. подчиненных сил; 
сосредоточение основных усилий на обеспече-
нии действий сил, выполняющих главную за-
дачу и др.
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УБЕЖИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
защитное сооружение гражданской обороны, 
предназначенное для защиты укрываемых 
в течение нормативного времени от расчетно-
го воздействия поражающих факторов ядерно-
го и химического оружия и обычных средств 
поражения, бактериальных (биологических) 
средств и поражающих концентраций АХОВ, 
возникающих при аварии на потенциально 
опасных объектах, а также от высоких темпе-
ратур и продуктов горения при пожарах.

УГОЛОК ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
И  ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, информационно-справочный стенд, 
оборудуемый в организации, на котором раз-
мещены материалы для пропаганды знаний 
и информирования населения по вопросам 
действий при получении сигнала «Внимание 
всем» и сигналов ГО, а также по применению 
способов защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах, чрезвычайных ситу-
ациях, пожарах и террористических актах.

УГРОЗА (ОПАСНОСТЬ), возможная (потен-
циальная) опасность (напр., военная угроза 
— состояние процессов целенаправленного 
и ускоренного преобразования агрессором 
потенциальных факторов войны в реальные; 
экологическая угроза —  опасное для жизни че-
ловека загрязнение среды его обитания, посте-
пенное исчерпание природных ресурсов и др.).

УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ, потенциально существую-
щая опасность для жизни и здоровья людей, 

нарушения нормальных условий их жизни 
и деятельности или значительных материаль-
ных потерь. При угрозе возникновения ЧС 
алгоритм действий органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления вы-
глядит следующим образом: оценка сложив-
шейся обстановки; прогнозирование возмож-
ного развития обстановки; подготовка данных 
для принятия решения; принятие решения на 
проведение комплекса организационных, ин-
женерно-технических и других мероприятий 
по предупреждению ЧС или уменьшению ее 
воздействия на население, объекты эконо-
мики и окружающую среду; приведение сил 
и средств в готовность к выполнению меро-
приятий, предусмотренных планом действий 
для данного режима функционирования РСЧС; 
проверка готовности системы оповещения 
и информирования населения об угрозе и воз-
никновении ЧС.

УГРОЗА ПОЖАРА, ситуация, сложившаяся 
на объекте, которая характеризуется вероят-
ностью возникновения пожара, превышающей 
нормативную. Для возникновения пожара не-
обходимо наличие в одном месте одновремен-
но трех факторов: горючего вещества; окис-
лителя, в роли которого чаще всего выступает 
кислород воздуха; источника зажигания. Воз-
никновение пожара возможно и без источника 
зажигания, а в результате самовоспламенения 
и (или) самовозгорания.

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ, совокупность 
условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, об-
щества и государства. У.б. классифицируют 
и ранжируют по характеру и степени пред-
ставляемой ими опасности. При этом ис-
пользуются различные признаки, в том чи-
сле: по сфере человеческой деятельности 
(политическая, экономическая, социальная, 
правовая, военная, в области межнациональ-
ных отношений, экологическая, демографи-
ческая, технологическая, интеллектуальная, 
информационная и др.); по источнику угрозы 

У
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(внутренняя —  источник на территории России, 
внешняя — источник расположен за границей); 
по отношению к человеческой деятельности 
(объективная — формируется независимо от 
целенаправленной деятельности, субъектив-
ная — создается сознательно разведыватель-
ной, подрывной и иной деятельностью, орга-
низованной преступностью); по вероятности 
реализации (реальные и потенциальные); по 
последствиям (всеобщие — отражаются повсе-
местно или на большинстве субъектов; локаль-
ные — отражаются на отдельных субъектах; 
частные — отражаются на отдельных лицах).

УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба национальным инте-
ресам. Источник и характер этих угроз весь-
ма разнообразны. При всем их разнообразии 
обычно выделяют угрозы внешние и угрозы 
внутренние.

УДАРНАЯ ВОЛНА, распространяющаяся со 
сверхзвуковой скоростью в газе, жидкости 
или твердом теле тонкая переходная область 
(фронт), в которой происходит резкое увеличе-
ние давления, плотности и скорости. Воздуш-
ная У.в. возникает в окружающем пространстве 
при ударном сжатии: взрыве конденсирован-
ных взрывчатых веществ, газовом или физи-
ческом взрывах, атмосферных разрядах стати-
ческого электричества, движении летательных 
аппаратов со сверхзвуковой скоростью, в фо-
кусе лазерного луча и т. п. Сильные воздушные 
У.в., возникающие при детонации взрывчатых 
веществ или газового заряда, распространя-
ются в окружающем пространстве с большой 
скоростью, превышающей скорость звука. При 
этом фронт нарастания давления имеет крутой 
характер и скачок параметров состояния газа; 
локализован в узкой зоне шириной, не превы-
шающей длину свободного пробега молекул. 
Слабые воздушные У.в., часто называемые 
«волнами сжатия», характерны для дефлагра-
ционного взрыва. Они имеют более пологий 

фронт нарастания давления и заметную шири-
ну зоны ударно-сжатого газа.

УЗЕЛ СВЯЗИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИС-
ПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ, организационное 
техническое объединение сил и средств связи, 
развернутых и обеспечивающих на ПУ ЕДДС 
обмен информацией по вопросам предупре-
ждения и ликвидации ЧС между ЕДДС, му-
ниципальной администрацией, ведомствен-
ными дежурными службами и подчиненными 
аварийно-спасательными силами. Узел связи 
(УС) ПУ ЕДДС в своей работе опирается на 
существующие в муниципальном образовании 
сети связи и передачи данных.

УЗЕЛ СВЯЗИ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РСЧС, 
организационно-техническое объединение сил 
и средств связи, развернутых для решения за-
дач государственного управления и коорди-
нации деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
в области ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС, а также для осуществления в установ-
ленном порядке сбора, обработки и обмена 
информацией. УС ПУ РСЧС является основ-
ным подразделением связи и автоматизации 
управления в РСЧС. По условиям размещения 
и оборудования УС ПУ РСЧС могут быть ста-
ционарными и подвижными.

УКРЫТИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ, за-
щитное сооружение гражданской обороны, 
предназначенное для защиты укрываемых от 
воздействия ионизирующих излучений при 
радиоактивном заражении (загрязнении) мест-
ности и допускающее непрерывное пребыва-
ние в нем укрываемых в течение нормативно-
го времени. Противорадиационные укрытия 
создаются для населения и работников ор-
ганизаций, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, в том числе для нетран-
спортабельных больных, находящихся в учре-
ждениях здравоохранения, и обслуживающего 
их медицинского персонала, расположенных 
в зоне возможного радиоактивного заражения 
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(загрязнения) и за пределами зоны возможных 
сильных разрушений.

УКРЫТИЯ, фортификационные сооружения 
открытого или закрытого типа, различные 
постройки, а также растительность, складки 
местности и предметы на местности, способ-
ные повысить защиту и маскировку личного 
состава, военной, аварийно-спасательной, 
противопожарной техники и различного рода 
имущества от средств поражения и развед-
ки противника. Назначением и требованиями 
по защитным свойствам определяются тип 
У. и его конструкция. Для повышения защи-
ты личного состава спасательных воинских 
формирований МЧС России, аварийно-спаса-
тельных формирований и противопожарных 
подразделений могут применяться щели, пере-
крытые участки траншей, блиндажи и убежи-
ща, а для защиты материальных средств —  кот-
лованные, траншейные и насыпные укрытия, 
а также погребки и ниши. Для наиболее важ-
ной техники, например, самолетов, вертолетов, 
специальных автомобилей с их оборудовани-
ем и оснащением, ценного имущества, могут 
возводиться фортификационные сооружения 
закрытого типа, в том числе подводные. Для 
У. населения городов в целях защиты от пора-
жения ОМП предусматривается использование 
защитных сооружений ГО.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИ-
НА (ПЗМ-2), предназначена для рытья котло-
ванов и траншей (щелей). Рабочий орган та-
кой машины представляет собой бесковшовую 
цепь с резцами и роторный лопастной метатель. 
Размеры траншеи: ширина — 0,65–0,9 м, глу-
бина — 1,2 м. Размеры котлованов: ширина —  
от 2,5 до 3,0 м и глубина — до 3,0 м. Техниче-
ская производительность при рытье котлова-
нов в немерзлых грунтах — до 140 м3/ч, тран-
шей — до 180 м3/ч.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ РАЗБОРКИ 
ЗАВАЛОВ, многоцелевые передвижные сред-
ства, предназначенные в комплексе с набором 

различных видов сменного рабочего оборудо-
вания для выполнения технологических опе-
раций при разборке завала в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. В формированиях МЧС России при-
меняются У.м.р.з.: УМРЗ-1, УМРЗ-2 на шас-
си Урал-4320. В состав навесного рабочего 
оборудования входят: гидравлический молот 
и гидравлические ножницы различных моди-
фикаций. Радиус действия рабочего органа —  
7,2 и 16 м, соответственно. Емкость ковша —  
0,65 м3.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ГАЗОВОГО 
КОНТРОЛЯ УПГК-1, прибор, предназначен-
ный для контроля с помощью отечественных 
и зарубежных индикаторных трубок содержа-
ния АХОВ в воздухе, на различных поверх-
ностях и в грунте в полевых условиях, ста-
ционарных лабораториях и в промышленных 
помещениях. Конструкция прибора обеспе-
чивает возможность его подключения к бор-
товой сети автомобиля, а также возможность 
с его помощью ненормированного отбора проб 
с последующим анализом в лабораторных 
условиях.

УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИЕЙ МЧС РОССИИ, 
целенаправленная деятельность руководителей 
авиации МЧС России по поддержанию в по-
стоянной готовности сил и средств авиации; 
подготовке поисковых, спасательных и гума-
нитарных операций и руководству силами при 
выполнении поставленных задач. У. а. МЧС 
России включает: непрерывное добывание, 
систематизацию и обработку данных обста-
новки; принятие решения и доведение задач 
до подчиненных; планирование и выполне-
ние операций; организацию и поддержание 
непрерывного взаимодействия; организацию 
и проведение мероприятий по повышению 
(поддержанию) готовности сил и средств, их 
способности к выполнению поставленных 
задач; воспитание и поддержание высокого 
морального состояния личного состава, бое-
вого, инженерно-авиационного, специального 



Управление ликвидацией чрезвычайной ситуации
У

331

и тылового обеспечения; организацию систе-
мы управления; организацию контроля и помо-
щи подчиненным начальникам подразделений. 
У. а. МЧС России осуществляется начальником 
авиации — начальником Управления авиации 
и авиационно-спасательных технологий лично, 
а также через своих заместителей, начальников 
авиации и начальников отделов авиации регио-
нальных центров, начальников подразделений 
в соответствии с приказами, директивами, ука-
заниями МЧС России. Основой У.а. является 
решение начальника авиации —  начальника 
Управления авиации и авиационно-спасатель-
ных технологий. Основные принципы управ-
ления авиацией: единоначалие; централизация 
управления во всех звеньях с представлением 
подчиненным возможности проявлять ини-
циативу в определении способов выполнения 
поставленных им задач; твердость и настойчи-
вость в проведении принятых решений; опера-
тивное реагирование на изменение обстанов-
ки; непрерывность и динамичность; личная 
ответственность начальников за принимаемые 
решения, эффективное выполнение поставлен-
ных им задач.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ) СО 
ШТАБ-КВАРТИРОЙ В Г. ЖЕНЕВЕ (ШВЕЙ-
ЦАРИЯ), созданное по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1951 для предоставления 
защиты и помощи беженцам во всем мире.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ, 
составная часть общегосударственной систе-
мы управления, предназначенная для решения 
задач ГО, предусматривающих подготовку 
к защите и защиту населения, материальных 
и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах, а также при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера. Основой 
У.ГО является целенаправленная деятельность 
Президента РФ, Правительства РФ, руководи-
телей федеральных органов исполнительной 
власти, глав органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, руководителей организаций, полномочия 
которых определены Федеральным законом от 
12.02.1998 «О гражданской обороне» № 28-ФЗ.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ, осуществление органами исполнитель-
ной власти и органами местного самоуправле-
ния подготовки системы жизнеобеспечения 
населения к функционированию в ЧС, а также 
оперативное управление процессом жизне-
обеспечения населения в ЧС при появлении 
угрозы или факта ЧС. В общем случае, под 
«управлением» понимается процесс выработ-
ки, выбора и принятия решений органами ис-
полнительной власти, органами местного са-
моуправления и органами управления ГОЧС 
для достижения целей по обеспечению защиты 
и жизнеобеспечения населения на подведомст-
венной территории.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕ-
СУРСАМИ, процесс поддержания высокой 
эффективности и совершенствования систе-
мы информационных ресурсов МЧС России, 
направленный на удовлетворение информа-
ционных потребностей пользователей (долж-
ностных лиц органов управления ГОЧС, 
заинтересованных вышестоящих и взаимо-
действующих органов исполнительной власти, 
организаций и граждан) необходимой досто-
верной информацией, входящей в компетен-
цию МЧС России. Функция У.и.р. реализуется 
специализированными службами в кооперации 
с подразделениями МЧС России и проектными 
организациями, разрабатывающими средства 
автоматизации для МЧС России.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, процесс целенаправ-
ленного воздействия со стороны субъекта 
управления (руководителей и органов управ-
ления) на объекты управления —  подчиненные 
органы управления и силы путем выработки 
и организации выполнения управляющих 



Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 

332

воздействий (решений), определяющих зада-
чи подчиненным, порядок и способы их вы-
полнения, обеспечивающие наиболее полное 
использование потенциальных возможностей 
сил для эффективного выполнения стоящих 
задач.

УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО КООРДИНАЦИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ ВОПРОСОВ (УКГВ ООН), 
структурное подразделение ООН, созданное 
для координации деятельности оперативных 
агентств в целях оказания помощи и обеспече-
ния согласованных адекватных и своевремен-
ных действий по ее предоставлению. Основная 
задача УКГВ ООН —  мобилизация финансовых 
средств и координация усилий для осущест-
вления эффективной гуманитарной деятель-
ности в интересах облегчения страданий лю-
дей при стихийных бедствиях и ЧС; защиты 
прав пострадавших; повышения готовности 
сил и средств; содействия принятию требуе-
мых решений.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
разработка и обоснование оптимальных про-
грамм деятельности, призванных эффективно 
реализовать решения в области обеспечения 
безопасности. Управление как целенаправлен-
ное воздействие управляющей системы про-
является в виде множества взаимосвязанных 
между собой процессов подготовки, составля-
ющих технологию процесса управления. Успех 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации в решающей степени зависит от ор-
ганизации действий органов управления и сил 
РСЧС; эффективности управления проведени-
ем аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. В основе организации этих работ 
лежат заблаговременно разработанные на всех 
уровнях РСЧС, во всех ее подсистемах и зве-
ньях планы действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС. Эти планы разрабатыва-
ются на основе оценки риска возникновения 
ЧС для соответствующей территории, про-
гнозирования вариантов возможной при этом 

обстановки, анализа возможных решений на 
проведение работ.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления 
и руководителей организаций по системному 
использованию различных механизмов (зако-
нодательных, организационных, экономиче-
ских, инженерно-технических) в решении за-
дач обеспечения приемлемых уровней риска 
ЧС. У.р. ЧС строится на основе результатов 
анализа риска ЧС и осуществляется в целях 
принятия оптимальных решений (комплекса 
мер), направленных на предупреждение ЧС 
или на минимизацию их масштаба.

УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИОННОЕ, метод 
управления сложными техническими и орга-
низационными системами, основанный на спо-
собах управления, выбираемых в оперативном 
режиме в зависимости от текущей ситуации. 
Выработка решения методом У.с. заключает-
ся в следующем: на базе совокупности всех 
сведений об объекте управления и его функ-
ционировании в данный момент, а также све-
дений о состоянии управляющей подсистемы 
и о технологии управления формируется так 
называемая полная ситуация. Весь возмож-
ный набор полных ситуаций разделяется на 
подмножества таким образом, чтобы каждому 
подмножеству соответствовало единственное 
типовое решение. Это разбиение проводится 
заблаговременно, и тогда выбор варианта ре-
шения сводится к поиску среди всех вариантов 
такого, которому соответствует текущее состо-
яние объекта управления.

УПРАВЛЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫМИ ВОИН-
СКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ МЧС РОС-
СИИ, деятельность МЧС России, его реги-
ональных центров, командиров и штабов 
спасательных воинских формирований МЧС 
России по поддержанию постоянной боевой 
готовности воинских формирований, подготов-
ке их к выполнению задач по предназначению 
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и руководству ими при выполнении постав-
ленных задач. У.с.в.ф. МЧС России обеспе-
чивает постоянную готовность спасательных 
воинских формирований к выполнению задач 
по предназначению, использование их воз-
можностей по проведению АСДНР, а также 
выполнение поставленных задач в установлен-
ные сроки. У.с.в.ф. МЧС России осуществля-
ется через региональные центры МЧС России, 
а в отношении организаций центрального под-
чинения —  непосредственно через командиров 
спасательных воинских формирований.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС АИУС РСЧС, совокупность тех-
нических средств, реализующих процесс 
централизованного управления работой ОДС 
АИУС РСЧС при ее штатном функционирова-
нии и обеспечивающих: ввод данных, прием, 
обработку, проведение анализа исходной и те-
кущей информации о ЧС (по формам табеля 
срочных донесений 1/ЧС — 4/ЧС и 7/ЧС — 9/
ЧС); отображение перечня ЧС, находящих-
ся на контроле ОДС, и управление составом 
этого перечня (ввод ЧС в список с формиро-
ванием карточки ЧС, снятие ЧС с контроля); 
автоматизированное отображение оперативной 
информации по ЧС на циклограмме с переч-
нем задач отрабатываемых каждым постом; 
планирование состава дежурных смен (ДС) 
и ведение графика дежурств; автоматизиро-
ванную подготовку текстовых форм докумен-
тов по ЧС и ее ликвидации; централизованное 
управление ОДС при возникновении ЧС и гиб-
кое распределение функций должностных лиц 
ОДС по АРМ; постановку старшим оператив-
ным дежурным смены заданий составу смены 
и определение режима их выполнения; опера-
тивную сигнализацию о получаемых заданиях 
на рабочих местах ДС; автоматизированное 
формирование справки старшего оперативно-
го дежурного, поисковых отчетов в виде свод-
ных таблиц; автоматизированную подготовку 
и хранение картографических документов рай-
она ЧС с соответствующими пояснительными 
записками (интеграция с ГИС РСЧС); поиск 

ЧС по различным критериям: за период, по 
типу ЧС, принадлежности к региональному 
центру, по месту ЧС и др.

УРАГАН, ветер разрушительной силы и зна-
чительной продолжительности, скорость ко-
торого превышает 32 м/с. У. связаны с прохо-
ждением и развитием тропических циклонов. 
При их развитии из слабых депрессий во вну-
тритропической зоне решающую роль играет 
выделение большого количества тепла конден-
сации в восходящем воздухе. В зависимости от 
интенсивности циклоны делят на тропические 
штормы и тропические У.

УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧС, состоя-
ние готовности органов управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к лик-
видации чрезвычайной ситуации, требующее 
от органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций при-
нятия дополнительных мер по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайной ситуации 
в зависимости от классификации чрезвычай-
ных ситуаций и характера развития чрезвычай-
ной ситуации.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ, установленные проектом мини-
мальные условия по количеству, характери-
стикам, состоянию работоспособности и усло-
виям технического обслуживания систем 
(элементов), важных для безопасности, при 
которых обеспечивается соблюдение преде-
лов безопасной эксплуатации и/или критериев 
безопасности. В наиболее полной и замкнутой 
форме У.б.э.о. формируются в нормативных 
документах (правилах и нормах эксплуатации), 
содержащих требования к заданным уров-
ням рисков. Безопасная эксплуатация объек-
тов предусматривается при проектировании 
и У.б.э.о. описываются в проектной докумен-
тации. Затем они обеспечиваются на стадии 
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изготовления и поддерживаются в процессе 
использования объектов по назначению в пре-
делах ресурса, установленного нормами или 
расчетами. Важнейшим У.б.э.о. является раз-
работка, развитие и применение безопасных 
технологий, исключающих поражения опе-
раторов, персонала и населения, разрушения 
объектов, выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в таких объемах, которые приводят 
к ухудшению состояния окружающей среды 
(деградации ландшафта, снижению природно-
ресурсного потенциала территории, ухудше-
нию жизни людей).

УСЛУГИ СВЯЗИ В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЯХ, приоритетное предоставление 
юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями — операторами связи, 
оказывающими услуги связи на основании 
лицензий, соответствующим уполномочен-
ным государственным органам (должностным 
лицам) для передачи или приема сообщений 
о ЧС, проведении неотложных мероприятий по 
их предотвращению и ликвидации.

УСТАНОВКА ВЗРЫВОПОДАВЛЕНИЯ, сово-
купность стационарных технических средств, 
устанавливаемых на взрывоопасных техноло-
гических аппаратах и оборудовании для по-
давления взрыва в его начальной стадии за 
счет импульсного выпуска ОТВ. У.в. включа-
ет в себя взрыворегистрирующую аппарату-
ру и взрывоподавляющие устройства (ВПУ), 
которые применяют в виде «гидропушек», 
использующих для импульсной подачи ОТВ 
пороховые заряды, и пневматических распы-
лителей с разрушаемыми оболочками. Общее 
требование к ВПУ заключается в том, чтобы 
ОТВ подавалось к месту воспламенения с на-
иболее высокой скоростью и заполняло соот-
ветствующий объем, и форма факела распыла 
по возможности совпадала с формой вну-
треннего пространства аппарата или трубо-
провода. В связи с этим подбор насадки для 
ввода ОТВ с соответствующим диаметром 
и расположением отверстий осуществляется 

с учетом дальности и направления отдельных 
струй.

УСТАНОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДУШЕ-
ВАЯ, оборудование для дезинфекции и дезин-
секции вещевого имущества, снаряжения, по-
стельных принадлежностей, индивидуальных 
средств защиты, а также для гигиенической 
помывки или полной санитарной обработки 
людей в полевых условиях.

УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, совокуп-
ность стационарных технических средств 
тушения пожара путем выпуска ОТВ. У.п. 
должны обеспечивать локализацию или лик-
видацию пожара. У.п. подразделяются: по 
конструктивному устройству —  на агрегатные 
и модульные; по степени автоматизации —  на 
автоматические, автоматизированные, авто-
номные и ручные; по виду ОТВ —  на жидкост-
ные (вода, водные растворы, другие огнетуша-
щие жидкости), пенные, газовые, порошковые, 
аэрозольные и комбинированные.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ПРИ 
ПОЖАРЕ, свойство объекта защиты (ОЗ) со-
хранять конструктивную целостность и (или) 
функциональное назначение при воздействии 
опасных факторов пожара (ОФП) и сопутст-
вующих проявлений ОФП. Для обеспечения 
У.ОЗ при п. на объекте создается система обес-
печения пожарной безопасности (СОПБ), це-
лью создания которой является предотвраще-
ние пожара, обеспечение безопасности людей 
и защита имущества при пожаре.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ, 
способность объекта выполнять свои функции 
и сохранять основные параметры в пределах 
установленных норм при всех видах внеш-
них и внутренних воздействий. Для объекта 
экономики его устойчивость означает способ-
ность в условиях военного времени или ЧС 
выпускать установленные виды продукции 
в объеме и номенклатуре, предусмотренных 
соответствующими планами. Для объектов 
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непроизводственного характера под «устой-
чивостью работы» понимается их способность 
выполнять свои функциональные задачи. Род-
ственными понятиями У.о. являются сохране-
ние объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания 
населения в военное время, и обеспечение за-
щищенности критически важных объектов.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ, способность системы 
жизнеобеспечения населения стабильно удов-
летворять в требуемом объеме первоочередные 
потребности населения в ЧС. Устойчивость 
функционирования территориальной системы 
жизнеобеспечения населения —  свойство сис-
темы в условиях ЧС сохранять или в сроки, не 
создающие угрозы жизни и здоровью людей, 
восстанавливать необходимый уровень жиз-
необеспечения населения в зоне ЧС. Система 
жизнеобеспечения (устойчивая до воздейст-
вия) после воздействия на нее факторов ЧС мо-
жет быть как устойчивой, так и неустойчивой. 
Значение параметров воздействия, в пределах 
которых система жизнеобеспечения сохраняет 
способность удовлетворять потребности на-
селения в заданном объеме (по нормам и нор-
мативам ЧС), является основой показателей 
устойчивости системы жизнеобеспечения 
населения. Свойство устойчивости функцио-
нирования придается системе ее специальной 
подготовкой в повседневном режиме, а также 
включением в ее структуры сил, средств и ре-
сурсов федерального уровня, предназначенных 
для использования исключительно в услови-
ях ЧС.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ, свой-
ство системы связи сохранять работоспособ-
ность при всех воздействующих факторах, 
к которым относятся: моральное и физическое 
старение системы связи; несоблюдение усло-
вий и правил эксплуатации системы связи; 
воздействие преднамеренных и непреднаме-
ренных радиопомех; возможность физического 

разрушения системы связи при ЧС. Устойчи-
вость функционирования системы связи опре-
деляется надежностью, живучестью, помехо-
устойчивостью и безопасностью. Кроме того, 
на устойчивость функционирования системы 
связи оказывают влияние криптостойкость 
и имитостойкость передаваемых сигналов.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ, способность 
системы управления ГО выполнять возложен-
ные на нее задачи в условиях воздействия дес-
табилизирующих факторов в мирное и военное 
время. Основными мероприятиями, обеспе-
чивающими повышение У.с.у. ГО, являются: 
подготовка руководства и личного состава ор-
ганов управления к работе в условиях военно-
го времени и ЧС; организация дублирования 
управления и подготовка резервов кадров; под-
готовка положений, инструкций, организаци-
онной и плановой документации по вопросам 
управления в военное время и в условиях ЧС; 
создание системы запасных пунктов управле-
ния, оснащение их техническими средствами 
и обеспечение необходимой документацией; 
подготовка АСУ к решению задач ГО, а также 
отработка способов управления при выходе из 
строя АСУ; организация и проведение подго-
товки органов управления ГОЧС, оперативной 
подготовки руководящего состава.

УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ, способ-
ность сооружения противостоять усилиям, 
стремящимся вывести его из исходного про-
ектного состояния статического или динами-
ческого равновесия. Потеря общей У.с. может 
происходить в результате сдвига по основа-
нию (гравитационные плотины треугольного 
профиля, подпорные стенки и т. д.) вследст-
вие неравномерной осадки фундамента (вы-
сотные здания, элеваторы, дымовые трубы 
и т. д.), а также при действии динамических 
(сейсмических и ветровых) нагрузок. Обеспе-
чение У.с. — одна из важнейших задач инже-
нерного проектирования зданий и сооружений. 
Меры по повышению устойчивости зданий, 
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сооружений, оборудования предусматривают 
обычно строительство с повышенными пока-
зателями устойчивости, физическую защиту 
особо важных объектов, уникального обору-
дования, ценностей от проектных и запроект-
ных воздействий. В частности, такими мера-
ми являются: проектирование и строительство 
сооружений с жестким каркасом (металличе-
ским или железобетонным), что способству-
ет снижению степени разрушения несущих 
конструкций при землетрясениях, ураганах, 
взрывах и других бедствиях; применение при 
строительстве каркасных зданий облегченных 
конструкций стенового заполнения и увеличе-
ние световых проемов путем использования 
стекла, легких панелей из пластиков и других 
легкоразрушающихся материалов.

УСТРОЙСТВО (ИСТОЧНИК), ГЕНЕРИРУ-
ЮЩЕЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 
искусственно созданное электрофизическое 
устройство (рентгеновский аппарат, ускори-
тель, генератор и т. д.), в котором ионизиру-
ющее излучение возникает за счет целена-
правленного изменения скорости заряженных 
частиц, их аннигиляции или ядерных реакций. 
Основными видами ионизирующих излучений 
в устройствах являются квантовое и корпуску-
лярное.

УТИЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ, комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих демилитаризацию, диверсификацию 
и переработку вооружения и военной техни-
ки. Утилизации подлежат, как правило, воо-
ружение и военная техника, сокращаемые по 
международным договорам, снятые с воору-
жения, выработавшие свой ресурс, морально 
и физически устаревшие образцы. Наиболее 
характерными видами У.в. и в.т. являются: 
использование без существенной доработки 
военной техники в гражданских целях (ав-
томобильная, автотракторная и инженерная 
техника и др.); употребление тылового иму-
щества для нужд хозяйственного комплек-
са страны; доработка военной техники под 

технику гражданского назначения (переделка 
бронетанковой техники в аварийно-спасатель-
ные, пожарные и санитарные машины, бульдо-
зеры, снегоочистители, дорожно-строительные 
машины и др.); переработка вооружения в то-
вары гражданского потребления (например, 
производство из боеприпасов нитроэмалей, 
линолеума, облицовочной плитки, фурнитуры, 
санитарной и технической аппаратуры и т. п.); 
разборка вооружения и военной техники на 
агрегаты, узлы и детали с последующим ис-
пользованием их для гражданских нужд; пере-
работка вооружения и военной техники в лом 
черных, цветных и драгоценных металлов, 
в полимерные и композиционные материалы 
с последующим применением их в качестве 
сырьевых ресурсов; использование снятой 
с вооружения военной техники в качестве тре-
нажеров, мишеней, музейных экспонатов и др.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА, 1) комплекс мероприя-
тий, проводимых в органах управления, подра-
зделениях и формированиях сил ГО и РСЧС 
в целях обучения их порядку приведения в го-
товность к выполнению задач по защите насе-
ления и территорий от ЧС и опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 2) учебный сигнал, 
команда о приведении органов управления, по-
дразделений и формирований сил ГО и РСЧС 
в готовность к выполнению задач по защите 
населения и территорий от ЧС и опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫМ СИТУАЦИЯМ, специально оборудован-
ное помещение для проведения мероприятий 
по подготовке неработающего населения по 
вопросам действий при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов, а также оказанию консультационных 
услуг другим группам населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПО ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И  ЗАЩИТЕ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, комплекс 
учебных объектов, оснащенных средствами 
обеспечения учебного процесса, предназна-
ченных для эффективной реализации про-
грамм повышения квалификации и курсового 
обучения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И  ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УМЦ ГОЧС), обра-
зовательная организация дополнительного 
профессионального образования, осуществ-
ляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по реа-
лизации программ повышения квалификации 
в области ГО и защиты от ЧС должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС и программ про-
фессиональной переподготовки по направле-
нию — 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
с профилем подготовки «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», а также методическое сопро-
вождение деятельности курсов гражданской 
обороны муниципальных образований и под-
готовки всех групп населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИК-
ВИДАЦИИ ЧС, помещение в образователь-
ных организациях МЧС России, учреждениях 
повышения квалификации федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций РФ, 
учебно-методических центрах ГОЧС, на кур-
сах ГО, в организациях, предназначенное для 
теоретической подготовки населения, а также 
проведения практических занятий по отдель-
ным темам программ обучения. Он включает 
класс (аудиторию, лабораторию и т. п.) и лабо-
рантскую комнату. В классе проводятся занятия 
по темам программ обучения, в лаборантской 

комнате хранятся средства обеспечения учеб-
ного процесса, учебно-методическая лите-
ратура, отчетно-плановая документация. Су-
ществуют кабинеты: нормативной правовой 
и методической подготовки; специальной под-
готовки; оперативно-тактической подготовки 
и др. Учебный кабинет оборудуется современ-
ными техническими средствами обучения.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, государственная 
образовательная организация дополнительно-
го профессионального образования, которая 
осуществляет деятельность в области обеспе-
чения пожарной безопасности на основании 
лицензии, выданной лицензирующим органом.

УЧЕНИЕ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ (КШУ) 
В СИСТЕМЕ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТА-
СТРОФ, высшая форма совместного обучения 
руководящего состава органов управления служ-
бы медицины катастроф. Основная цель — дать 
практику сотрудникам органов управления в ре-
шении задач медицинского обеспечения населе-
ния в ЧС; оперативном слаживании и повыше-
нии готовности органов управления службы. 
На КШУ персонал выполняет комплекс своих 
функциональных обязанностей по: управлению 
силами и средствами при ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС; совершенствова-
нию организационной структуры службы и ис-
пользованию достижений медицинской науки 
при организации медицинского обеспечения 
населения в ЧС.

УЧЕНИЕ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ В СИС-
ТЕМЕ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, 
форма подготовки органов управления, фор-
мирований и организаций ВСМК, проводимой 
в целях их слаживания для работы в ЧС и по-
вышения квалификации сотрудников; углу-
бленного и творческого изучения официальных 
документов, регламентирующих деятельность 
службы медицины катастроф, и оснащения; 
совершенствование навыков управления, по-
вышение уровня морально-психологических 
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качеств. Учение предполагает практическую 
работу формирований или организаций служ-
бы медицины катастроф в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. Учение, 
как правило, включает: оповещение и сбор 
сотрудников; изучение поставленных задач; 
получение имущества; выдвижение в назна-
ченное место проведения учения; уточнение 
полученной задачи; развертывание (организа-
ции, формирования); отработка замысла уче-
ния; разбор, свертывание (сбор сотрудников, 
проверка наличия имущества), возвращение 
в пункт постоянной дислокации.

УЧЕТ ПОЖАРОВ И  ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
сбор статистических данных о пожарах и их 
последствиях в целях обобщения и анализа. 
Для ведения учета пожаров и их последствий 
все органы управления ФПС субъектов РФ ис-
пользуют программное обеспечение АРМ «ста-
тистика пожаров», разработанное ВНИИПО  
МЧС России, который с 1986 ведет федераль-
ный банк данных системы учета пожаров и их 
последствий; отдельно —  по крупным пожарам 
(с ущербом 3420 и более минимальных разме-
ров оплаты труда).

УЩЕРБ, 1) нанесение физического повре-
ждения или другого вреда здоровью людей, 
или вреда имуществу или окружающей среде; 
2) результат изменения состояния объектов, 

выражающийся в нарушении их целостности 
или ухудшении других свойств; фактические 
или возможные экономические и социальные 
потери (отклонение здоровья людей от сред-
нестатистического значения, т. е. их болезнь 
или смерть; нарушение процесса нормальной 
хозяйственной деятельности; утрата того или 
иного вида собственности; ухудшение природ-
ной среды и т. д.), возникающие в результате 
каких-то событий, явлений, действий; полная 
или частичная потеря здоровья либо смерть 
человека, утрата имущества или других ма-
териальных, культурных, исторических или 
природных ценностей. Оценка У. заключается 
в определении величины У. в натуральном или 
денежном выражении (экономическая оцен-
ка У.).

УЯЗВИМОСТЬ ОБЪЕКТА, 1) внутренние 
свойства или слабые места объекта, вызываю-
щие его чувствительность к источнику риска, 
что может привести к реализации события 
и его последствий; 2) присущие объекту свой-
ства, обусловливающие его чувствительность 
к воздействию источника риска, что может 
привести к событию с последствиями; 3) сте-
пень возможных потерь, ущерба для данно-
го объекта или совокупности, которые могут 
произойти при воздействии какого-либо нега-
тивного процесса или явления определенной 
величины.
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ФАЗЫ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, периоды 
аварии, учитываемые при разработке и плани-
ровании уровней вмешательства и защитных 
мер в случае радиационной аварии. Выделяют 
три фазы: раннюю, промежуточную и позд-
нюю. Длительность этих фаз для конкретных 
аварий и местных особенностей может раз-
личаться, что позволяет систематизировать 
планирование защитных мероприятий. При 
установлении характерных временных диапа-
зонов принимаются во внимание следующие 
признаки: динамика физических процессов, 
происходящих в результате аварии; объем, вид 
и качество информации, которая может быть 
использована для принятия решений; приори-
тетные задачи в различные периоды времени 
по радиационной защите и медицинской помо-
щи пострадавшим.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА, отдельные 
этапы развития пожара, характеризуемые 
определенными значениями ряда физико-
химических и др. параметров, соответству-
ющих специфике объектов, в которых воз-
можно возникновение пожара. В процессе 
развития пожара различают три характерные 
фазы: начальную, основную и конечную. Эти 
фазы характерны для всех пожаров независи-
мо от того, где произошел пожар —  на откры-
том пространстве или в помещении. Каждая 
Ф.р.п. может быть охарактеризована длитель-
ностью и интенсивностью развития пожара, 
а также другими показателями: интенсивно-
стью тепловыделения, температурой газовой 
среды в помещении, тепловыми потоками 
и др.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА (ФПС), составная часть ГПС, входит 
в систему МЧС России. ФПС включает в себя: 
структурные подразделения центрального аппа-
рата МЧС России, осуществляющие управление 
и координацию деятельности ФПС; структур-
ные подразделения МЧС России и ГУ МЧС Рос-
сии, решающие задачи обеспечения пожарной 
безопасности; органы ГПН; пожарно-техниче-
ские, научные и образовательные организации; 
подразделения ФПС, созданные в целях обеспе-
чения профилактики пожаров и (или) их туше-
ния в организациях (объектовые подразделения 
ФПС); подразделения ФПС, созданные в целях 
организации профилактики и тушения пожаров 
в ЗАТО, особо важных и режимных организа-
циях (специальные и воинские подразделения 
ФПС); подразделения ФПС, созданные в целях 
организации профилактики и тушения пожаров 
в населенных пунктах (территориальные подра-
зделения ФПС); подразделения ФПС, создан-
ные в целях охраны имущества организаций 
от пожаров на договорной основе (договорные 
подразделения ФПС). Организационная струк-
тура, полномочия, задачи, функции, порядок 
деятельности ФПС определяются Положением 
о федеральной противопожарной службе, утвер-
ждаемым в установленном порядке.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПОТЕНЦИАЛЬ-
НО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ И  БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, государственный 
регистр, в котором производится обязательная 
запись или постановка на государственный 
учет по одной форме потенциально опасных 
химических и биологических веществ, а так-
же содержится исчерпывающая информация 
об их номенклатуре, производстве, примене-
нии и токсических свойствах, предназначен-
ная для использования в целях защиты людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, 
окружающей среды от поражающих факторов 
и воздействия этих веществ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, привнесе-
ние в экосистему источников энергии (тепла, 

Ф
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света, шума, вибрации, гравитации, электро-
магнитного, радиоактивного излучений и т. п.), 
проявляющееся в отклонении от нормы ее фи-
зических свойств. Различают радиационное, 
световое, тепловое, шумовое, электромагнит-
ное и другие виды физического загрязнения.

ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
(ФВУ), совокупность элементов устройства 
очистки и регенерации воздуха, вспомогатель-
ных устройств, обеспечивающая снабжение 
защитных сооружений (убежищ) очищенным 
воздухом и создающая в убежище избыточное 
давление (подпор). Применяется для оборудо-
вания подвижных средств (боевой, специаль-
ной и транспортной техники) и стационарных 
объектов (войсковых и специальных форти-
фикационных сооружений, убежищ ГО и др.). 
Различают ФВУ: общеобменные (очищенный 
воздух распределяется по всему объему по-
мещения), коллекторные (очищенный воздух 
подается отдельным потребителям) и смешан-
ного типа.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, система плани-
рования и финансового обеспечения деятель-
ности в области ГО. Финансовое обеспечение 
мероприятий по ГО, осуществляемых феде-
ральными органами исполнительной власти, 
в том числе содержание спасательных воин-
ских формирований МЧС России, является 
расходным обязательством РФ; мероприятий 
регионального уровня —  расходным обязатель-
ством субъекта РФ. Обеспечение мероприятий 
местного уровня по ГО является расходным 
обязательством муниципального образования; 
обеспечение мероприятий по ГО, проводимых 
организациями, осуществляется за счет ор-
ганизаций. Порядок возмещения расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по ГО 
определен постановлением Правительства РФ 
от 16.03.2000 № 227, которым предусмотрено, 
что расходы на подготовку и проведение ме-
роприятий по ГО, понесенные органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и организациями 
независимо от формы собственности, возме-
щаются при включении этих мероприятий 
в состав государственного оборонного заказа 
за счет средств, предусмотренных на эти цели 
в федеральном бюджете.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, система планирования и финансового 
обеспечения деятельности аварийно-спаса-
тельных сил. Ф.м. по л. ЧС производится за 
счет средств предприятий, учреждений и ор-
ганизаций независимо от их организационно-
правовой формы, находящихся в зонах ЧС, 
средств федеральных органов исполнительной 
власти, соответствующих бюджетов, страхо-
вых фондов и других источников. Осуществ-
ляется централизованно и децентрализованно.

ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕР-
ВЫ РСЧС, резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов для предупреждения и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера. 
Основополагающим нормативным правовым 
актом, определяющим необходимость созда-
ния Ф. и м.р. РСЧС, является Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016).

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА, состоя-
ние земель, лесов и растительности, определя-
емое численностью вредителей растений, рас-
пространением болезней растений и наличием 
сорных растений.

ФОН ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), ес-
тественная концентрация или степень воздей-
ствия природных веществ и других агентов на 
что-либо. Ф.е.(п.) может быть различным в за-
висимости от места и времени, благоприятным 
и неблагоприятным для живых организмов. 
Эволюционно закрепленная степень реакции 
соответствует привычному Ф.е.(п.) и не ока-
зывает отрицательного влияния на организмы, 
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но в отдельных случаях возникают эндемии, 
связанные с избытком или недостатком содер-
жания воздействия в природе (эндемический 
зоб при нехватке йода). В настоящее время об-
щепризнано, что степень антропогенного воз-
действия на природные системы невозможно 
определить без оценки фонового состояния 
биологических, биокосных и косных систем 
вне урбанизированных территорий или сфер 
влияния локальных источников загрязнения. 
Оценке Ф.е.(п.) экосистем придается важное 
значение в международных программах по 
окружающей среде ЮНЕСКО и ЮНЕП. Од-
ним из приоритетных направлений исследо-
ваний является проект «Биосферные заповед-
ники».

ФОНД ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, не 
имеющая членства некоммерческая организа-
ция, созданная в соответствии с законодатель-
ством РФ на основе добровольных имущест-
венных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образова-
тельные или иные общественно полезные цели 
(обеспечение пожарной безопасности). Ф.п.б. 
создан в целях реализации мер пожарной без-
опасности; имеет право заниматься предпри-
нимательской деятельностью, необходимой 
для достижения общественно полезных целей, 
ради которых он создан, и соответствующей 
этим целям.

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЧС 
РОССИИ, документы по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС и опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, создаваемые и исполь-
зуемые в организационных структурах МЧС 
России в процессе их функционирования, смы-
словое содержание которых передается путем 
выявления элементов их формы. Формация 
документов в зависимости от степени ее осу-
ществления позволяет упорядочить обработ-
ку информации человеком-оператором или 

построить алгоритм ее автоматической (авто-
матизированной) обработки. Наиболее ярким 
примером собрания формализованных доку-
ментов является Табель срочных донесений 
МЧС России, имеющий статус нормативного 
документа, в котором представлены: докумен-
ты различной степени формализации, в том 
числе слабо формализованные документы, 
в отношении содержания которых определен 
только тематический состав, а сам документ 
выполняется на естественном русском языке; 
документы, формализуемые в виде объектно-
характеристических таблиц; документы, со-
держащие перечни информационных показа-
телей, представляющих собой предикативные 
отношения. Формализованные документы мо-
гут быть получены в результате применения 
наставлений по определенным видам деятель-
ности организационных структур МЧС Рос-
сии, которые обычно имеют статус методиче-
ских рекомендаций.

ФОРМИРОВАНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТА-
НОВИТЕЛЬНОЕ, группа специалистов (стро-
ителей, монтажников, энергетиков, связистов 
и т. д.), создаваемая в соответствующей орга-
низации федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния в целях выполнения аварийно-восстано-
вительных работ и в первую очередь — работ 
по восстановлению первоочередных объектов 
жизнеобеспечения в зонах ЧС. Состав, чи-
сленность, перечень и количество технических 
средств, стоящих на их снабжении, определя-
ются характером и масштабом возможных ЧС, 
условиями работ по их ликвидации.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОДНО-СПАСАТЕЛЬ-
НОЕ, подразделение спасательной службы, 
состоящее из спасателей-профессионалов, на-
ходящееся в готовности для поиска и спасания 
групп населения или отдельных граждан, тер-
пящих бедствие или попавших в экстремаль-
ную обстановку на воде, а также для прове-
дения неотложных работ в ЧС на акваториях.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕ-
КА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
деятельность по привитию человеку необходи-
мых знаний, умений и навыков по защите от 
опасностей, а также воспитанию внутренней 
осознанной потребности следовать существу-
ющим нормам и правилам безопасного поведе-
ния при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Ф.к.б.ж.ч.п.ЧС осуществляется на 
индивидуальном, коллективном и обществен-
но-государственном уровнях, на протяжении 
всей жизни человека с непосредственным уча-
стием семьи, организаций, в том числе обще-
ственных, органов местного самоуправления 
и органов власти. Основными направлениями 
Ф.к.б.ж.ч.п. ЧС являются: формирование госу-
дарственной политики в области обеспечения 
БЖД; подготовка всех групп населения в обла-
сти БЖД; духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание; контроль и надзор в обла-
сти обеспечения БЖД; социализация человека 
в обществе.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, струк-
турное подразделение медицинских органи-
заций службы медицины катастроф или иных 
медицинских организаций, предназначенное 
для ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС. Ф.м. представлены подвижными 
госпиталями, отрядами, бригадами, группами. 
Они создаются в соответствии с утвержден-
ными штатами и обеспечиваются по табелям 
специальным оснащением и оборудованием. 
Ф.м. предназначены для работы в зонах (рай-
онах) ЧС, могут работать автономно или в со-
ставе других формирований и организаций, 
участвующих в ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС. Ф.м. организуются на 
всех уровнях и могут быть штатными и неш-
татными.

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ (НЕШТАТНЫЕ), нештатные форми-
рования, создаваемые в организациях и на 
территориях субъектов РФ и муниципальных 

образований для решения задач ГО. Различают 
нештатные аварийно-спасательные (НАСФ) 
и нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО (НФГО).

ФОРМИРОВАНИЯ И  ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИ-
НЫ КАТАСТРОФ, центры медицины ката-
строф, госпитали, отряды, бригады, группы 
и другие формирования, создаваемые для 
решения задач ВСМК в соответствии с ут-
вержденными штатами. Они могут работать 
в автономном режиме в зонах ЧС или на 
базе медицинских организаций, могут быть 
штатными и нештатными, создаются на всех 
уровнях ВСМК.

ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В  ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, способы организации взаимосогласо-
ванных действий обучающих и обучаемых, 
осуществляемых в определенном порядке 
и режиме, в интересах передачи и усвоения 
знаний, умений и навыков деятельности раз-
личных групп населения в области ГО и за-
щиты от ЧС. Сущность форм подготовки со-
стоит в их месте в комплексе мероприятий 
по обучению соответствующей группы на-
селения в области ГО и защиты от ЧС, ре-
шаемых ими задач, а также специфических 
особенностей.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ЕДИ-
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И  ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, создаваемая 
федеральным органом исполнительной власти 
или уполномоченной организацией для орга-
низации работы в области защиты населения 
и территорий от ЧС в сфере деятельности 
этого органа (организации). Организация, со-
став сил и средств Ф.п. РСЧС, а также поря-
док ее деятельности определяются положе-
нием о ней, утверждаемым руководителем 
федерального органа исполнительной власти 
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(уполномоченной организации) по согласо-
ванию с МЧС России. Перечень Ф.п. РСЧС, 
создаваемых федеральными органами испол-
нительной власти и уполномоченными органи-
зациями, определяется Положением о РСЧС, 
утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2003 № 794 (с изменениями 
и дополнениями) «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОПАС-
НОСТЬ, классификационная характеристика 
зданий, сооружений, пожарных отсеков, а так-
же их частей — помещений или групп помеще-
ний, функционально связанных между собой 
(далее — зданий), применяемая для установле-
ния требований пожарной безопасности к си-
стемам обеспечения пожарной безопасности 
зданий.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ, отличитель-
ные свойства горения как процесса. В за-
висимости от агрегатного состояния смеси 
горючего и окислителя существует два типа 
горения: гомогенное (горючее и окислитель 
находятся в газовой фазе); гетерогенное (раз-
нофазное агрегатное состояние компонен-
тов, например, твердые горючие материалы 
и газообразный окислитель). Горение может 
характеризоваться возникновением и распро-
странением пламени или быть беспламенным 
(тление). В зависимости от соотношения меж-
ду скоростями реакции окисления, восста-
новления и смесеобразования различают два 
режима горения: кинетический и диффузион-
ный. Горение заранее перемешанной смеси 
(горючее + окислитель) происходит в кине-
тическом режиме. Если компоненты горючей 
смеси смешиваются в зоне горения (горение 
в факеле), то проистекает диффузионное го-
рение. Горение газовых смесей, газофазных 
продуктов термического разложения твердых 
веществ или паров жидкости в зависимости 
от интенсивности движения может происхо-
дить в ламинарном, переходном или турбу-
лентном режимах. В зависимости от соотно-
шения концентраций горючего и окислителя 
в предварительно перемешанной смеси раз-
личают бедные, стехиометрические и богатые 
смеси. Горение нестехиометрических смесей 
возможно, если концентрация горючего пре-
восходит нижний, но не превосходит верхний 
концентрационные пределы. Характерными 
для горения предварительно перемешанных 
газопылевоздушных смесей являются взрыв-
ные процессы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРА, опасные свой-
ства и особенности пожара как процесса. Х.п. 
являются: продолжительность пожара; интен-
сивность тепловыделения; время пожара; пло-
щадь, охваченная пожаром (в данный момент 
времени); условия развития пожара, а также 
опасные факторы пожара и др. Пожар харак-
теризуется своими фазами. По условиям мас-
со- и теплообмена с окружающей средой все 
пожары разделены на две большие группы: 
на открытом пространстве (открытый пожар) 
и в зданиях, сооружениях, помещениях и т. п. 
(закрытый пожар). В зависимости от вида горя-
щих материалов и веществ пожары разделены 
на классы. По признаку изменения площади 
горения пожары можно разделить на распро-
страняющиеся и нераспространяющиеся (ло-
кальные). Пожары также подразделяются на 
сосредоточенные и рассредоточенные. Класси-
фицируют пожары по размерам и материально-
му ущербу, по другим признакам сходства или 
различия. Одновременно интенсивное горение 
нескольких зданий и сооружений на участке 
застройки принято называть сплошным пожа-
ром. При слабом ветре или при его отсутствии 
массовый пожар может перейти в огненный 
(огневой) «шторм» — особую форму пожара, 
характеризующуюся образованием единого 
гигантского турбулентного факела пламени 
с мощной конвективной колонкой восходящих 
потоков продуктов горения.

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ, стационарное соору-
жение открытого типа, предназначенное для 
сбора и хранения низкоактивных жидких или 
твердых РАО, оснащенное необходимыми для 
обращения с РАО системами и оборудованием 
и располагающееся в пределах территории, 
определенной проектом объекта использо-
вания атомной энергии. С использованием 
средств гидромеханизации из обогатитель-
ных фабрик по трубам в Х. подаются отходы 
в виде минеральных частиц пустой породы. 
После их укладки водная составляющая пуль-
пы организованно сбрасывается за пределы 
участка, а минеральная масса обломков пород, 

Х
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постепенно оседая, образует хвосты и отва-
лы. В минеральных породах отходов нередко 
содержатся вредные химические соединения, 
поэтому в бортах и днищах Х. создаются водо-
непроницаемые экраны, исключающие загряз-
нение почв, вод поверхностной и подземной 
гидросферы, горных пород по периметру хра-
нилищ. При низких значениях вредных и опас-
ных химических соединений (ниже ПДК) по-
сле завершения срока хранения минеральные 
породы хвостов и гидроотвалов должны ис-
пользоваться в качестве строительных матери-
алов при отсыпке дорог, насыпей, в качестве 
балласта при нивелировании ландшафта и т. п. 
В целом на Х. приходятся огромные площади 
низин, заболоченных земель и эрозионных 
форм рельефа. Поэтому, учитывая масштаб 
производства горнодобывающей отрасли, 
одной из важнейших проблем человечества 
является совершенствование и наращивание 
методов рационального землепользования, 
утилизации и рекультивации отработанных 
хвостохранилищ и гидроотвалов.

ХЕМОСФЕРА, слой атмосферы между высо-
тами — от 10 до 150 км от поверхности Земли, 
где происходят фотохимические реакции.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ком-
плекс мероприятий, направленных на исключе-
ние или ослабление воздействия на население: 
химического оружия противника в случае его 
применения в ходе военных действий; аварий-
но химически опасных веществ (АХОВ) при 
авариях на потенциально химически опасных 
объектах; ОВ и других опасных химических 
веществ в случае их применения при соверше-
нии различного рода диверсий и террористи-
ческих актов.

ХИМИЧЕСКАЯ ОГНЕЗАЩИТА, одно из на-
правлений в огнезащите горючих материалов, 
основанной на химическом взаимодействии 
антипирирующих компонентов с горючим ма-
териалом. У материалов, подвергнутых Х.о., 
при окислительной термодеструкции чаще 

всего увеличивается выход коксового остатка 
и снижается выход газообразных горючих про-
дуктов, что препятствует воспламенению мате-
риалов от внешнего источника пламени и его 
самостоятельному горению. При Х.о. наиболь-
ший эффект снижения горючести наблюдает-
ся при использовании синергетических смесей 
антипиренов. Х.о. чаще всего применяется при 
защите ковровых покрытий, текстильных ма-
териалов и древесины (пропитка растворами 
антипиренов), полимерных композиций путем 
введения в их состав наполнителей и специ-
альных добавок, обладающих свойствами ан-
типиренов.

ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, совокупность 
мероприятий, осуществляемых в целях сво-
евременного добывания, сбора и первичной 
обработки данных о химическом заражении 
объектов, местности, воздушного пространст-
ва и акватории. Целями X.р. при применении 
химического оружия являются установление: 
начала и масштаба химического заражения; 
вида и типа токсичного вещества; степени 
химического заражения местности, возду-
ха, воды, вооружения, технических средств, 
личного состава; путей обхода и преодоления 
участков заражения; своевременное обеспе-
чение командования данными о химической 
обстановке. Х.р. организуется во всех видах 
боевых действий войск (сил). Ведется подра-
зделениями радиационной, химической и био-
логической (РХБ) разведки; экипажами верто-
летов; разведывательными подразделениями 
и специально подготовленными отделениями 
всех родов войск (сил); разведывательными 
подразделениями спасательных воинских 
формирований МЧС России, а также разведы-
вательными формированиями объектов эконо-
мики и служб ГО с использованием приборов 
X. р. как в очагах поражения, так и зонах рас-
пространения ОВ.

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, объект, 
при аварии или разрушении которого мо-
жет произойти массовое поражение людей, 
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животных и растений аварийно химически 
опасными веществами. К Х.о.о. относятся: за-
воды и комбинаты химических отраслей про-
мышленности, а также отдельные установки 
(агрегаты) и цеха, производящие и потребля-
ющие АХОВ; заводы (комплексы) по перера-
ботке нефтегазового сырья; производства дру-
гих отраслей промышленности, использующие 
АХОВ (целлюлозно-бумажной, текстильной, 
металлургической, пищевой и др.); железно-
дорожные станции, порты, терминалы и скла-
ды на конечных (промежуточных) пунктах 
перемещения АХОВ; транспортные средства 
(контейнеры и наливные поезда, автоцистер-
ны, речные и морские танкеры, трубопроводы 
и т. д.). Все эти объекты классифицируются по 
степени химической опасности.

ХИМИЧЕСКИЕ БОЕПРИПАСЫ, боеприпа-
сы основного назначения, снаряженные бое-
выми токсичными химическими веществами 
(БТХВ): отравляющими веществами, токси-
нами или фитотоксикантами. В совокупности 
X.б. различных типов образуют систему хими-
ческого оружия — одного из видов ОМП. Они 
могут быть однократного и многократного ис-
пользования. К Х.б. однократного использо-
вания относятся: артиллерийские химические 
снаряды и мины; авиационные химические 
бомбы и кассеты; химические боевые части 
ракет; химические шашки, гранаты и патроны. 
Х.б. многократного использования, называе-
мые иначе химическими боевыми приборами, 
включают: выливные авиационные приборы, 
механические генераторы аэрозолей.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, привнесение 
опасных химических веществ в окружающую 
среду в концентрациях или количествах, созда-
ющих угрозу для людей, животных и растений 
в течение определенного времени. Наиболее 
характерной особенностью Х.з. является об-
разование зон Х.з. Величина зоны Х.з. зависит 
от физико-химических свойств, токсичности 
и количества выброшенного в атмосферу (раз-
лившегося) опасного химического вещества, 

а также метеорологических условий, при ко-
торых произошел выброс. Размеры зоны Х.з. 
характеризуются глубиной распространения 
облака зараженного воздуха с создающими уг-
розу для людей, животных и растений концен-
трациями и площадью химического заражения.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, основано на дей-
ствии боевых отравляющих веществ (ОВ), 
токсинов и фитотоксикантов. К ХО относятся 
химические боеприпасы однократного исполь-
зования (артиллерийские снаряды, авиабомбы, 
шашки и др.) или химические боевые прибо-
ры многократного использования (выливные 
и распылительные авиационные приборы, 
термомеханические и механические генера-
торы). В международном праве к ХО относят: 
токсичные химикаты и химические реагенты, 
участвующие на любой стадии производст-
ва этого оружия; боеприпасы и устройства, 
предназначенные для поражения токсичными 
химикатами; любое оборудование, специаль-
но предназначенное для использования хими-
ческих боеприпасов, и другие аналогичные 
устройства.

ХИМИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ, поражение 
вызываемое применением химического ору-
жия в целях уничтожения (подавления) живой 
силы и заражения техники, инженерных соо-
ружений, материальных средств и местности. 
Поражающее действие химического оружия 
существенно зависит от боевого состояния 
применяемых боевых токсических химических 
веществ (БТХВ). Видами боевого состояния 
БТХВ являются: парообразное, аэрозольное 
и капельно-жидкое. Перевод в то или иное 
боевое состояние БТХВ осуществляется при 
выбросах (выливании) его из химического бо-
еприпаса (боевого прибора).

ХЛАДОНЫ, класс галогенсодержащих пре-
дельных органических соединений, который 
отличается химической стабильностью, по-
зволяющей применять их в качестве хладаген-
та в холодильной технике (что и определило 
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название класса), а также в качестве ингиби-
торов горения и средств пожаротушения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЕМКОСТЬ БИОСФЕРЫ, 
максимально допустимая техногенная нагруз-
ка на глобальную экосистему — биосферу, не 
приводящая к потере устойчивости и обеспе-
чивающая стабильность жизнеобеспечиваю-
щих факторов природной среды. Существу-
ющие технологии практически направлены 
на дестабилизацию биоты и природной среды 
(биосферы) на основе потребления преиму-
щественно энергии ископаемого топлива. По-
этому Х.е.б. можно оценить по допустимой 
энергетической мощности хозяйственной де-
ятельности человека, которая для соблюдения 
условий устойчивости не должна превышать 
мощности, допустимой для использования че-
ловеком первичной продукции биоты. Послед-
няя составляет 1 % первичной продукции, а ее 
мощность составляет 100 ТВт. В связи с этим 
человеку «разрешено» оказывать антропоген-
ную нагрузку на биосферу порядка 1 ТВт. На 
региональном и глобальном уровнях возмож-
но превышение этой нагрузки, но в сумме это 
значение не должно быть превышено, т.к. оно 
является экологическим пределом (или ве-
личиной хозяйственной емкости биосферы). 
В настоящее время мощность хозяйственной 
деятельности человека составляет 10 ТВт, т. е. 
существенно превышает Х.е.б. Это и обуслов-
ливает глобальные экологические проблемы 
и негативные изменения окружающей среды 
в результате потери устойчивости и прекраще-
ния действия механизма стабилизации.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (ОБЪЕКТОВЫЙ) ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, наблюдения за 
количеством вредных веществ в воздухе, воде, 
почвах, горных породах, пищевых продуктах 
и регистрация наблюдаемых отклонений их 
концентраций от принятых нормативов, осу-
ществляемые в целях управления и минимиза-
ции антропогенного воздействия деятельности 
хозяйственной инфраструктуры предприятий, 
организаций и учреждений на природную 

среду. Реализуется на основе унифицирован-
ной системы описания, наблюдения, качест-
венной и количественной оценки и прогноза 
источников воздействия и отходов разнотип-
ных производств. Осуществляется с позиций 
экологического, медико-биологического соот-
ветствия и отклонения от принятых нормати-
вов и ПДК.

ХРАНЕНИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХ-
СЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, технологиче-
ский процесс, обеспечивающий размещение 
на объекте ЛВЖ и ГЖ. При хранении ЛВЖ 
и ГЖ в резервуарах на промышленных объек-
тах используются стальные или железобетон-
ные резервуары. Наибольшее распростране-
ние получили наземные резервуары типа РВС. 
В настоящее время применяются следующие 
типы стальных вертикальных цилиндрических 
резервуаров: со стационарной конической или 
сферической крышей; со стационарной кры-
шей и плавающим понтоном; с плавающей 
крышей. Для хранения относительно неболь-
ших количеств ЛВЖ и ГЖ применяются гори-
зонтальные стальные резервуары. Для хране-
ния нефти и мазута иногда используют также 
прямоугольные заглубленные (подземное хра-
нение) железобетонные резервуары типа ЖБР. 
Хранение ЛВЖ и ГЖ в таре осуществляется 
в складских зданиях или под навесами. Резер-
вуарные парки для хранения ЛВЖ и ГЖ пред-
ставляют собой сложные инженерно-техни-
ческие сооружения и состоят из резервуаров, 
как правило, объединенных в группы, систем 
трубопроводов, насосных и др. сооружений. 
Все резервуары должны быть оборудованы ды-
хательной арматурой для выравнивания давле-
ния внутри резервуара с окружающей средой 
при закачке или откачке жидкости, приемно-
отпускными устройствами, а при необходимо-
сти, особенно при хранении нефти и темных 
нефтепродуктов, — системами размыва дон-
ных отложений. Резервуары, предназначенные 
для хранения вязких нефтепродуктов, часто 
оборудуют системами обогрева и покрывают 
теплоизоляционным негорючим материалом.
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ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, государ-
ственная бюджетная (казенная) медицинская 
организация здравоохранения особого типа 
с правом юридического лица, являющаяся ор-
ганом повседневного управления ВСМК на фе-
деральном, межрегиональном (в федеральных 
округах РФ), региональном (в субъектах РФ) 
и межмуниципальном (в городах, муници-
пальных образованиях субъектов РФ, где они 
созданы) уровнях, выполняющая функции 
штаба ВСМК на соответствующем уровне: на 
федеральном уровне —  Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита»; в федераль-
ных округах РФ — межрегиональные центры 
медицины катастроф, функции которых осу-
ществляют территориальные центры медици-
ны катастроф в гг. Екатеринбурге, Нальчике, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Росто-
ве-на-Дону, Санкт-Петербурге и Хабаровске, 
а также в Москве — Всероссийским центром 
медицины катастроф «Защита»; в субъек-
тах РФ — территориальные центры медицины 
катастроф. В отдельных регионах создаются 
межмуниципальные центры медицины ката-
строф, являющиеся филиалами территориаль-
ных центров медицины катастроф.

ЦЕНТР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ОСОБОГО РИСКА МЧС РОССИИ 
«ЛИДЕР», (далее — центр «Лидер»), спаса-
тельное воинское формирование МЧС Рос-
сии, одно из основных аварийно-спасательных 
формирований МЧС России. Сформирован 
в 1994 и предназначен для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ 

особой сложности при ликвидации ЧС с по-
вышенной опасностью для жизни и здоровья 
людей в труднодоступной местности, на аква-
ториях, в горах с использованием специально-
го оборудования. Центр «Лидер» обеспечива-
ет: эвакуацию граждан из районов ЧС, в том 
числе из-за рубежа, их безопасность; доставку 
в районы ЧС гуманитарной помощи; сохран-
ность материальных и культурных ценностей, 
вывозимых из районов ЧС; проведение пиро-
технических работ, обезвреживание и уничто-
жение невзорвавшихся боеприпасов; устрой-
ство проходов (проездов) в опасных районах; 
обрушение конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом, препятствующих без-
опасному движению и проведению спасатель-
ных работ.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ, организацион-
но-техническая и информационно-аналитиче-
ская система на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
созданная в соответствии с приказом МЧС Рос-
сии от 11.12.2006 года № 732 для обеспечения 
информационной поддержки принятия реше-
ний руководства МЧС России в случаях аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Руководство 
деятельностью Ц.п.п.р. в к.с. осуществляет на-
чальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС 
РОССИИ (ЦСИ ГЗ МЧС РОССИИ), научная 
организация, созданная для проведения иссле-
дований в области стратегических проблем 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, проведения экс-
пертно-аналитических и прогнозных исследо-
ваний социальных процессов в данной сфере, 
а также разработки проектов нормативных 
правовых актов.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИ-
ТУАЦИЯХ, совокупность функционально 
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и территориально объединенных аппаратных 
управления, комплектов помещений управле-
ния и автоматизированных рабочих мест с со-
ответствующим оборудованием для обеспече-
ния централизованного контроля и управления 
кризисными ситуациями. ЦУКС был создан 
1 сентября 1988 на основании постановления 
ЦК КПСС и директивы ГШ ВС СССР как Ин-
формационный центр, решающий задачи нако-
пления и обработки информации о ЧС. 1 мая 
1994 директивой МЧС России Информацион-
ный центр был преобразован в центр управле-
ния, а 1 декабря 1994 директивой МЧС России 
был переименован в Центр управления в кри-
зисных ситуациях (ЦУКС).

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ (ЦУС), со-
здается в ГПО в целях осуществления специ-
альных и управленческих функций в отноше-
нии деятельности подразделений ФПС.

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ МЧС РОССИИ (ЦЭПП МЧС РОС-
СИИ), научно-практическое учреждение, пред-
назначенное для осуществления мероприятий 
психологической реабилитации специалистов 
МЧС России, участвовавших в ликвидации 
ЧС; психологического сопровождения их 
профессиональной деятельности в целях со-
хранения психологического здоровья людей; 
проведения методической и научно-исследо-
вательской разработки в данной области; ока-
зания медико-психологической помощи насе-
лению в районах ЧС.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КО-
МИССИЯ МЧС РОССИИ (ЦАК МЧС РОС-
СИИ), постоянно действующий орган МЧС 
России, осуществляющий аттестацию долж-
ностных лиц центрального аппарата МЧС 
России, а также лиц, замещающих либо пред-
ставляемых к назначению на должности, на-
значение которых осуществляется Прези-
дентом РФ или Министром РФ по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Положение о ЦАК МЧС России, 

ее персональный состав утверждаются Ми-
нистром РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Комиссия 
рассматривает материалы, представляемые 
руководителями структурных подразделений 
центрального аппарата МЧС России, террито-
риальных органов МЧС России и организаций 
МЧС России, аттестационными комиссиями 
территориальных органов и организаций МЧС 
России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПОЖАРНОЙ СВЯ-
ЗИ (ЦППС), орган управления, связи и контр-
оля оперативной обстановки в ГПО. ЦППС 
обеспечивает комплексное использование сил 
и средств пожарной охраны по заранее уста-
новленному порядку в соответствии с прика-
зами, поступающими в ходе тушения пожа-
ров. ЦППС собирает, обобщает, анализирует 
и хранит информацию о ресурсах оперативных 
подразделений пожарной охраны ГПО; обес-
печивает взаимодействие пожарной охраны 
со всеми службами и организациями, привле-
каемыми для совместной работы по тушению 
пожаров; информирует органы власти, службы 
жизнеобеспечения и подразделения пожарной 
охраны об оперативной обстановке с пожара-
ми в гарнизоне. ЦППС регулирует все выезды 
дежурных караулов пожарных частей на заня-
тия, учения и др. мероприятия; постоянно ин-
формирует оперативного дежурного об опера-
тивной обстановке в ГПО.

ЦИКЛОН, область пониженного давления в ат-
мосфере с минимумом в центре, ураганнной 
скоростью ветра, циркуляцией воздуха вокруг 
центра против часовой стрелки в Северном по-
лушарии и по часовой — в Южном, возникаю-
щая в основном в тропических широтах и вызы-
вающая огромные разрушения и гибель людей. 
Различают внетропические и тропические Ц.

ЦУНАМИ, морские гравитационные волны 
большой длины, возникающие главным обра-
зом в результате сдвига вверх или вниз протя-
женных участков морского дна при подводных 
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и прибрежных землетрясениях. Ц. могут быть 
вызваны также подводными вулканическими 
извержениями и оползнями. Ц. возникают при 
силе подземного толчка более 6 баллов и рас-
положении гипоцентров на глубине до 40 км. 
При более глубоком расположении очагов Ц. 
проявляются слабо, а при их глубине 75–80 км 
почти не наблюдаются. При формировании Ц., 
кроме силы землетрясения и положения гипо-
центра, большое значение имеют рельеф дна 
и очертания берегов. Длина волн Ц. равна про-
тяженности зоны их зарождения и колеблется 

от 200 до 400–600 км. Высота волн Ц. дости-
гает у побережья от 10 до 50 м и более при 
скорости распространения 400–800 км/ч. К по-
бережью подходит группа волн Ц. (две-три 
и более), чаще распространяясь от эпицентра 
концентрически, а не в одном направлении. 
В очаге Ц. нередко происходит быстрый подъ-
ем к поверхности холодных глубинных вод, 
в результате чего температура поверхностной 
воды в диаметре до 500 км понижается на 5–6 
° С, подобная аномалия держится более 24 
часов.
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ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ПРОГНОЗИРОВА-
НИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ В СЛУЧАЯХ СТИХИЙНЫХ БЕД-
СТВИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 
(ЧОС СЕ), международная организация, со-
зданная в соответствии с резолюцией Коми-
тета министров Совета Европы в 1987 в целях 
развития международного сотрудничества 
стран Западной и Восточной Европы и Юж-
ного Средиземноморья в области предупре-
ждения и ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера. Россия —  член ЧОС СЕ 
с 1991 (СССР — с 1989). В состав ЧОС входят 
как государства — члены Совета Европы, так 
и государства, не являющиеся членами Совета 
Европы, а также некоторые международные 
организации: ВОЗ, ЮНЕСКО, Департамент 
ООН по гуманитарным вопросам, Междуна-
родная Федерация Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. В качестве наблюдателя 
участвует Япония. В рамках ЧОС СЕ функци-
онирует сеть специализированных европей-
ских центров, занимающихся научно-исследо-
вательской работой в области предотвращения 
и ликвидации последствий природных и тех-
ногенных катастроф. Головное ведомство РФ 
по взаимодействию с ЧОС СЕ — МЧС России. 
Сотрудничество стран — участниц Соглаше-
ния развивается по нескольким направлениям 
и охватывает: научно-исследовательскую де-
ятельность, подготовку специалистов в обла-
сти наук о рисках, а также практическое взаи-
модействие в условиях ЧС с использованием 
прогрессивных технологий и результатов во-
енной конверсии. Большое внимание уделяется 

развитию проектов по использованию косми-
ческих технологий в целях предупреждения 
и ликвидации ЧС.

ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, один из ви-
дов пожарной охраны в РФ. Ч.п.о. создается 
в населенных пунктах и организациях. Созда-
ние, реорганизация и ликвидация подразде-
лений Ч.п.о. осуществляются в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. Организацион-
но-штатная структура, задачи, функции, орга-
низация работы Ч.п.о., специализация и виды 
выполняемых работ, порядок привлечения 
сил и средств пожарной охраны, требования 
к личному составу и технике Ч.п.о. определя-
ются Положением о частной пожарной охране 
и уставом организации. Ч.п.о. вправе зани-
маться уставной деятельностью с момента по-
лучения лицензии на осуществление деятель-
ности по тушению пожаров до истечения срока 
ее действия. Нормативы численности и техни-
ческой оснащенности Ч.п.о. устанавливаются 
ее собственником самостоятельно.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, обстановка на 
определенной территории (акватории), сложив-
шаяся в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей. По характеру 
источников возникновения ЧС делятся на: при-
родные, техногенные и биолого-социальные. 
В зависимости от масштаба ЧС подразделяются 
на локальные, муниципальные, региональные, 
межрегиональные и федеральные. Кроме того, 
в ряде случаев используются следующие терми-
ны, характеризующие как природу, так и мас-
штаб ЧС: ЧС глобальная, ЧС трансграничная, 
ЧС лесопожарная, ЧС на акватории, ЧС эколо-
гическая, ЧС эпидемическая и др.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛЕСОПО-
ЖАРНАЯ, обстановка на определенной 
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территории, сложившаяся в результате возник-
новения источника природной ЧС — лесного 
пожара (лесных пожаров), который может по-
влечь или повлек за собой человеческие жер-
твы, ущерб здоровью людей и окружающей 
среде, значительные материальные потери от 
пожаров и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. В зависимости от количества 
людей, пострадавших в ЧС, количества людей, 
у которых оказались нарушены условия жизне-
деятельности, размера ущерба от пожара, гра-
ниц зон распространения опасных факторов 
пожара Ч.с.л. подразделяются на локальные, 
муниципальные, региональные, межрегио-
нальные и федеральные.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ НА АКВА-
ТОРИИ, состояние, при котором в результате 
возникновения источника ЧС на акватории 
нарушаются нормальные условия жизни и де-
ятельности людей и мореплавания, возникает 
угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, морским (речным) объ-
ектам, водной флоре и (или) фауне на море или 
внутреннем водном бассейне. Различают ЧС 
на акваториях по характеру источника (при-
родные, техногенные, биолого-социальные, 
военные) и по масштабу (глобальные, нацио-
нальные, региональные, местные, локальные 
или частные).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ПРИРОДНАЯ, 
обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате опас-
ного природного явления, катастрофы или 
стихийного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей и окружающей среде, 
значительные материальные потери и наруше-
ния условий жизнедеятельности людей, т. е. ре-
зультатом Ч.с.п. является наносимый ею вред, 
урон. Этот вред выражается через последствия 
природных бедствий, являющихся источника-
ми Ч.с.п. Под этими последствиями понимает-
ся результат воздействия поражающих и дру-
гих факторов, сопровождающих бедствие, на 

человека, объекты экономики, социальную 
сферу, окружающую среду, а также изменения 
обстановки, произошедшие вследствие это-
го. Различают Ч.с.п. по характеру источников 
и масштабу.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ, чрезвычайная ситуация, в результате 
которой количество пострадавших составляет 
более 500 человек либо размер материального 
ущерба составляет более 500 млн руб. Ликви-
дация федеральной ЧС осуществляется силами 
и средствами органов исполнительной власти 
субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИ-
ТУАЦИЯ, обстановка на определенной терри-
тории, которая характеризуется прогрессирую-
щим нарастанием численности инфекционных 
больных в эпидемических очагах; приводит 
нарушенем сложившегося ритма жизни насе-
ления на данной территории; возможностями 
выноса возбудителя за ее пределы; утяжелени-
ем течения болезни и увеличением числа не-
благоприятных исходов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, вводимый 
в соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным конституционным законом «О чрез-
вычайном положении» указом Президен-
та РФ (утверждаемым в течение 72 ч после 
его обнародования Советом Федерации Фе-
дерального Собрания РФ) на всей террито-
рии РФ или в отдельных ее местностях осо-
бый правовой режим деятельности органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностных лиц, обще-
ственных объединений, допускающий уста-
новленные указанным законом отдельные 
ограничения прав и свобод граждан РФ, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прав 
организаций и общественных объединений, 
а также возложение на них дополнительных 
обязанностей.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, непред-
усмотренное, непредвиденное, неожиданное 
событие, повлекшее разрушение и (или) унич-
тожение материальных объектов и ресурсов, 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду, гибель людей (несчастные случаи). К Ч.п. 
относят дорожно-транспортные происшествия, 
производственные происшествия, различного 
рода аварии (авиационные, ж.-д., промышлен-
ные, на морских (речных) объектах, на маги-
стральных трубопроводах и др.). Иногда к Ч.п., 
как к событиям с трагическими последствиями, 
относят и различного рода катастрофы.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ УСЛОВИЯ, характерные 
черты общей обстановки, сложившейся в ре-
зультате эффекта чрезвычайного фактора, 
одновременно с ним действующих усугубля-
ющих или стабилизирующих факторов, в том 
числе и местных условий. Ч.у. могут быть: 
сверхсложными (для ликвидации ЧС недоста-
точно сил и средств, имеющихся в зоне ЧС); 
сложными (для ликвидации ЧС привлекаются 
все силы и средства, имеющиеся в зоне ЧС); 
умеренными (приемлемыми) (для ликвидации 
ЧС вполне достаточно сил и средств, имею-
щихся в зоне ЧС).
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ШКАЛА БОФОРТА, условная 12-балльная 
шкала для визуального определения силы 
и скорости ветра по его воздействию на назем-
ные объекты и на водную поверхность моря, 
озера, крупного водохранилища. Ш.б. опре-
деляет установленное международным согла-
шением соотношение между скоростью ветра 
в м/с (км/ч, в морских узлах) и силой ветра, 
выраженной в условных единицах —  баллах 
(от 0 до 12). Скорость ветра замеряется анемо-
метрами над открытой ровной поверхностью 
моря и суши на стандартной высоте 10 м.

ШКАЛА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
МОРЯ, шкала визуальной оценки реакции 
поверхности моря (крупных озер и водохра-
нилищ) на скорость (силу) действующего ве-
тра, основанной на внешних признаках (рябь, 
брызги, «барашки», пена и т. д.). Является 
дополнением к шкале Бофорта. Ш. с.п.м. не-
обходима в гидрометеорологии, в навигации, 
а также в спасательной системе ГИМС МЧС 
России.

ШКАЛА СТЕПЕНИ ВОЛНЕНИЯ, оценка ве-
трового волнения по высоте наиболее круп-
ных волн в морях, крупных озерах и водохра-
нилищах. Балл степени волнения записывается 
(обозначается) римскими цифрами (от 0 до 
IX). Является дополнением к шкале Бофорта. 
Ш.с.в. необходима в навигации, а также в спа-
сательных системах ГИМС МЧС России.

ШКВАЛ, резкое кратковременное усиление 
ветра на ограниченных территориях с изме-
нениями его направления. Скорость ветра при 

Ш. внезапно, порывом усиливается до 20– 
30 м/сек. Продолжительность явления состав-
ляет несколько минут, но иногда наблюдаются 
повторные порывы. В большинстве случаев 
Ш. связаны с кучево-дождевыми (грозовыми) 
облаками местной конвекции или холодного 
фронта.

ШЛАКОХРАНИЛИЩЕ (ХВОСТОХРАНИЛИ-
ЩЕ), составляющая металлургического или 
горно-обогатительного производства, на базе 
которой складируются, накапливаются, пе-
рерабатываются или утилизируются в виде 
шлака и хвостов отходы или сопутствующие 
производству побочные продукты. Хвосты яв-
ляются отходами, получаемыми в результате 
обогащения полезных ископаемых (получения 
концентрата). Содержание ценного компонен-
та в хвостах гораздо ниже, чем в исходном ма-
териале. Хвосты находят применение в про-
мышленности, например: хвосты, содержащие 
кварц как флюсы; хвосты, содержащие глино-
зем как сырье для производства алюминия. 
В ряде случаев при переработке хвостов осу-
ществляется вторичная добыча исходных или 
новых полезных ископаемых (в частности, 
редкоземельных, радиоактивных и драгоцен-
ных металлов). Шлаки делятся на две основ-
ные группы: металлургические и топливные.

ШЛЕМ ЗАЩИТНЫЙ СПАСАТЕЛЯ, СИЗ голо-
вы, изготовленное из ударопрочного материала 
и предназначенное для защиты частей головы 
пользователя от определенной (ых) опасности 
(ей). Изготавливается из пластмасс и других 
материалов. Применяется при проведении ра-
бот в условиях ЧС. Ш.з.с. состоит из: каркаса 
со слуховым отверстием; амортизирующего 
отверстия; устройства для удержания шлема на 
голове; смотрового экрана с устройством для 
крепления и фиксации; бармицы. Масса шле-
ма в сборе составляет до 1 кг, изготавливается 
трех размеров —  58, 60, 62. По требованию по-
требителя допускается изготовление шлемов 
защитных 52 и 64 размеров.

Ш
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ШОК, состояние между жизнью и смертью; 
остроразвивающееся и угрожающее жизни 
состояние, которое характеризуется прогрес-
сирующим нарушением деятельности всех 
физиологических систем организма (деятель-
ности центральной и вегетативной нервной 
системы, кровообращения, дыхания, обмена 
веществ, функции печени и почек). Ш. мо-
жет быть обусловлен травмой, ожогом, опе-
рацией, переливанием несовместимой кро-
ви, анафилаксией, расстройством функции 
сердца, ишемией тканей и органов, большой 
кровопотерей и т. д. В зависимости от при-
чины его возникновения различают следу-
ющие виды Ш.: травматический, ожоговый, 
анафилактический, кардиогенный —  при ин-
фаркте миокарда, септический —  при сепси-
се и т. д. При обширных ранениях, ожогах, 
тяжелых травмах и заболеваниях возникает 
множество факторов, отрицательно влияю-
щих на жизнедеятельность всего организма 
пострадавшего. Это, прежде всего, боль, кро-
вопотеря, вредные вещества, образующиеся 
в поврежденных тканях. Имеет значение воз-
раст пострадавшего. Больше подвержены Ш. 
дети, которые плохо переносят кровопотерю, 
и пожилые люди, наиболее чувствительные 
к болевым раздражителям. 

ШТАБ, основной орган управления воинских 
спасательных формирований МЧС России, 
предназначенный для руководства подготов-
кой формирования к выполнению задач мир-
ного и военного времени и управления подчи-
ненными органами управления и силами при 
практическом выполнении этих задач. Свою 
работу Ш. осуществляет на основе решения 
и указания командира, а также распоряжений 
вышестоящего Ш.

ШТАБ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕ-
ДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, структурное подра-
зделение ФГБУ ВСМК «Защита» Минздрава 
России, предназначенное для оперативного ру-
ководства и координации деятельности ВСМК. 
Свою работу штаб ВСМК осуществляет на 

основе Положения о Всероссийской службе 
медицины катастроф, решений Правительст-
венной комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности, приказов и указаний Минздрава России, 
а также иных НПА.

ШТАБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, нештатный орган 
управления гарнизоном пожарной охраны, ко-
торый создается и возглавляется соответству-
ющими должностными лицами из числа лиц 
среднего и старшего начсостава пожарной 
охраны. В состав Ш.п. включаются должност-
ные лица из подразделений пожарной охраны, 
выполняющих функции обеспечения гарни-
зонной службы. Нештатный орган управления 
создается для обеспечения руководства гарни-
зонной службой; контроля за состоянием бо-
еготовности подразделений пожарной охраны 
и осуществлением пожарно-тактической под-
готовки в ГПО; проведения общегарнизонных 
мероприятий; своевременного реагирования 
на изменение оперативной обстановки в гар-
низоне пожарной охраны. В состав нештат-
ного органа управления входят дежурные 
смены службы пожаротушения (СПТ) ЦППС 
и диспетчеры пунктов связи пожарной охраны 
подразделений гарнизона. При наличии в ГПО 
штатной СПТ нештатный орган управления не 
создается.

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА, форма подготовки 
(обучения) штаба и других структурных подра-
зделений органов управления, применяемая 
в целях слаживания управлений (направлений, 
отделов, отделений), служб и штабов в целом, 
совершенствования профессиональных навы-
ков и умений обучаемых. В ходе Ш.т. обуча-
емые: разрабатывают оперативные и боевые 
документы; проводят оперативно-тактические 
расчеты; готовят предложения для принятия 
решений; участвуют в планировании операции 
(боя); осуществляют доведение боевых задач 
до войск (сил); собирают и обобщают данные 
обстановки с практическим использованием 
средств связи и автоматизации. Ш.т. могут 
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быть совместными и раздельными, проводить-
ся на пунктах управления или в служебных 
помещениях (учебных классах) со средствами 
связи и без них.

ШТАТ (ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ), норма-
тивный документ, определяющий организаци-
онную структуру, должностной и численный 
состав, воинские (специальные) звания воен-
нослужащих, сотрудников ФПС, категории 
гражданского персонала органов управления 
и учреждений МЧС России, их тарифные раз-
ряды (должностные оклады), военно-учетную 
(учетную) специальность, а также количество 
вооружения и техники, для эксплуатации и об-
служивания которых требуется личный состав.

ШТОРМ, длительный, очень сильный ветер, 
возникающий при прохождении циклона, 
сопровождающийся разрушениями на суше 
и сильным волнением на море. Ш. связан 
с тропическими циклонами. При развитии 

последних решающую роль играет выделение 
огромных количеств тепла конденсации в вос-
ходящем воздухе. В зависимости от интенсив-
ности их делят на тропические Ш. и тропи-
ческие ураганы. В тропических Ш. скорость 
ветра достигает 6–12 баллов по шкале Бофорта 
(17–34 м/сек). Синоним Ш. —  буря. На участ-
ках морской акватории в момент Ш. нередко 
возникают морские волны большой высоты, 
так называемая штормовая волна. У побере-
жья в результате штормовых ветров возникает 
аномально высокий подъем воды —  штормовой 
прилив.

ШУГА, рыхлые скопления льда, формирующи-
еся из всплывающего на поверхность потока 
внутриводного льда, снежуры, сала, мелкоби-
того льда. Ш. в состоянии движения образует 
шугоход. Забивая пространство под ледяным 
покровом, Ш. образует зажор, что негативно 
влияет на устойчивость гидротехнических со-
оружений.
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ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ком-
плекс мероприятий по организованному выво-
зу или выводу населения, перемещению мате-
риальных и культурных ценностей из опасных 
районов (местностей), зон ЧС в безопасные 
районы. Э.м. могут осуществляться в локаль-
ном порядке, в полном или частичном объеме, 
или в ходе организованной эвакуации. К Э.м. 
относятся: создание и организация работы 
эвакуационных органов; оповещение, сбор 
и учет населения, подлежащего вывозу или 
выводу; транспортное обеспечение; подготов-
ка маршрутов; развертывание пунктов посадки 
(высадки); жизнеобеспечение эвакуируемых 
в районе их размещения; организация (при 
необходимости) санитарной обработки людей 
и обеззараживания техники; проведение сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий как 
в населенных пунктах, из которых осуществ-
лен вывод (вывоз) населения, так и в районах 
его размещения.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ, система специ-
ально создаваемых нештатных органов, на ко-
торые возлагаются планирование, организация 
и проведение эвакуации (эвакуационных ме-
роприятий). К Э.о. относятся: эвакуационные 
комиссии, эвакоприемные комиссии, сборные 
эвакуационные пункты (СЭП), приемные эва-
куационные пункты (ПЭП), промежуточные 
пункты эвакуации (ППЭ), пункты управления 
на маршрутах пешей эвакуации, оперативные 
группы по вывозу (выводу) эваконаселения.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, различные 
специально оборудованные транспортные 

средства (санитарные автомобили и самолеты, 
военно-санитарные поезда, санитарно-транс-
портные суда и др.), привлекаемые для рас-
средоточения и эвакуации населения; вывоза 
продовольственных и материальных ценно-
стей; эвакуации пораженных людей из очагов 
поражения (заражения) и районов стихийных 
бедствий.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД, выход, ведущий 
на путь эвакуации, непосредственно наружу 
или в безопасную зону.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК (МЕДИ-
ЦИНСКИЙ), лечебно-эвакуационное фор-
мирование службы медицины катастроф, 
предназначенное для приема и временного 
размещения раненых и больных до подхода 
транспорта; оказания неотложной медицин-
ской помощи и временной госпитализации не-
транспортабельных; обеспечения погрузки ра-
неных и больных на транспорт. Развертывается 
в районах узлов ж.-д. и автомобильных дорог, 
пунктах перегрузки с одного вида транспорта 
на другой, емкость — 200–500 человек.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ (МЕДИЦИН-
СКИЙ), группа лечебных, санитарно-транс-
портных, противоэпидемических и других 
учреждений, объединенных под руководством 
специального органа управления Э.п., обеспе-
чивающего эвакуацию и лечение пораженных 
и больных на театре военных действий, в тылу 
страны и на этапах медицинской эвакуации 
при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ (ПУТЬ ЭВАКУА-
ЦИИ), путь движения и (или) перемещения 
людей, ведущий непосредственно наружу или 
в безопасную зону, удовлетворяющий требова-
ниям безопасной эвакуации людей при пожаре.

ЭВАКУАЦИЯ, процесс организованного дви-
жения людей в безопасную зону по путям эва-
куации. Виды Э. могут классифицироваться по 

Э
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разным признакам. Основанием для принятия 
решения на проведение Э. является наличие 
угрозы жизни и здоровью людей, оценивае-
мой по заранее установленным критериям для 
каждого вида опасностей. Э. проводится, как 
правило, по территориально-производствен-
ному принципу. В определенных случаях Э. 
осуществляется по территориальному прин-
ципу, т. е. непосредственно из мест нахожде-
ния населения. Способы Э. и сроки ее прове-
дения зависят от масштаба ЧС, численности 
оставшегося в опасной зоне населения, нали-
чия транспорта и других местных условий. 
В безопасных районах эвакуированное на-
селение находится до особого распоряжения 
в зависимости от обстановки. Планирование, 
организация и проведение Э. населения непо-
средственно возлагаются на эвакуационные 
органы, органы управления ГОЧС. Порядок 
Э. определяется в соответствии с «Правилами 
эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы», утвер-
жденными постановлением Правительства РФ 
от 22.06.2004 № 303.

ЭВАКУАЦИЯ И ОТСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
вывоз (вывод) из приграничной зоны прожи-
вающего там населения в безопасные районы 
в целях обеспечения его защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. Органи-
зуется и проводится военным командованием 
при участии органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, органов управления ГОЧС. Э. и о.н. может 
также проводиться из зон радиоактивного за-
грязнения, химического заражения, разруше-
ний, затоплений и т. п., обусловленных авари-
ями, катастрофами и стихийными бедствиями 
в мирное время. В этом случае Э. и о.н. орга-
низуется и проводится органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния, руководителями организаций и органами 
управления ГОЧС; может осуществляться 
на постоянное или временное местожитель-
ство. Временной Э. и о.н. считается, если 

переселение людей осуществляется при усло-
вии возможного последующего возвращения 
в места постоянного проживания; постоянной  
— при условии невозвращения. Э. и о.н. осу-
ществляется в основном по тем же правилам 
и тому же порядку, как и при эвакуации насе-
ления.

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, выну-
жденный процесс организованного самосто-
ятельного движения людей непосредственно 
наружу или в безопасную зону из помещений, 
в которых возможно воздействие на людей 
опасных факторов пожара (ОФП), или при воз-
никновении непосредственной угрозы этого 
воздействия. Эвакуацией также считается не-
самостоятельное перемещение людей, относя-
щихся к маломобильным группам населения, 
осуществляемое при помощи обслуживающего 
персонала, личного состава пожарной охраны 
и др. лиц, в том числе с использованием спа-
сательных средств и средств индивидуальной 
защиты. Эвакуация осуществляется эвакуаци-
онными путями через эвакуационные выходы, 
указанные в плане эвакуации при пожаре.

ЭВАКУАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУР-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ, комплекс мероприятий по 
организованному вывозу в безопасные районы 
материальных и культурных ценностей, имею-
щих особо важное значение для деятельности 
государства или жизнеобеспечения населения. 
К материальным ценностям, подлежащим 
эвакуации, относятся: государственные цен-
ности (золотовалютные резервы, банковские 
активы, ценные бумаги, эталоны измерения, 
запасы драгоценных камней и металлов, до-
кументы текущего делопроизводства и ведом-
ственные архивы государственных органов 
и организаций, электронно-вычислительные 
системы и базы данных); производственные 
и научные ценности (особо ценное научное 
и производственное оборудование, страховой 
фонд технической документации, особо цен-
ная научная документация, базы данных на 
электронных носителях, фонды организаций); 
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запасы продовольствия, медицинское обору-
дование объектов здравоохранения, оборудо-
вание объектов водоснабжения, запасы меди-
цинского имущества и запасы материальных 
средств, необходимые для первоочередного 
жизнеобеспечения населения; сельскохозяй-
ственные животные, запасы зерновых культур, 
семенные и фуражные запасы; запасы матери-
альных средств для обеспечения проведения 
АСДНР, а также культурные ценности миро-
вого значения.

ЭВАКУАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ, транспорти-
ровка пациента в целях спасения жизни и со-
хранения здоровья (в том числе пациентов, 
которым невозможно оказание необходимой 
медицинской помощи при угрожающих жизни 
состояниях в медицинских организациях (уч-
реждениях здравоохранения), в которых они 
находятся, и пациентов, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, а также страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. 
Э.м. включает в себя: санитарно-авиационную 
эвакуацию, осуществляемую авиационным 
транспортом; санитарную эвакуацию, осу-
ществляемую наземным, водным и другими 
видами транспорта. Э.м. осуществляется вы-
ездными медицинскими бригадами с проведе-
нием мероприятий по оказанию медицинской 
помощи во время транспортировки, в том числе 
с применением медицинского оборудования.

ЭВАКУАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО НАЗНА-
ЧЕНИЮ, эвакуация, при которой пораженные 
и больные подлежат эвакуации медицинской 
с одного из ее этапов непосредственно в ту 
лечебно-профилактическую организацию, где 
им будет оказан необходимый вид медицинской 
помощи в полном объеме. При этом различают 
эвакуацию медицинскую «на себя» — «от себя». 
Эвакуация медицинская «на себя» — способ 
организации Э.м. по н., при которой вышесто-
ящее звено службы медицины катастроф высы-
лает санитарный транспорт в нижестоящее зве-
но для осуществления эвакуации медицинской 

пораженных и больных. Эвакуация медицин-
ская «от себя» — способ организации Э.м. по 
н., при которой нижестоящее звено службы 
медицины катастроф осуществляет эвакуацию 
пораженных и больных на последующий этап 
своим санитарным транспортом.

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕС-
СЫ И ЯВЛЕНИЯ, система необратимых дис-
кретных, часто катастрофических изменений 
(нарушений, разрушений) геологической сре-
ды в результате энергомассообмена в зоне кон-
такта литосферы с атмосферой и гидросферой.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АВАРИЯ, производствен-
ная или транспортная ситуация, не предусмо-
тренная действующими технологическими 
регламентами и правилами и сопровождающа-
яся существенным увеличением воздействия 
на окружающую среду. По характеру риска 
Э.а. дифференцируются на группы: выбросы 
и сбросы химических веществ стационарными 
источниками; выбросы биологически активных 
веществ; выбросы радиоактивных веществ; 
взрывы и пожары; внезапные обрушения зданий 
и различных сооружений (гидродинамических, 
электроэнергетических, коммунальных систем, 
очистных сооружений и др.); транспортные ава-
рии (аварии при перевозках пассажиров и гру-
зов наземным, водным и воздушным видами 
транспорта; аварии на трубопроводах) ЧС; свя-
занные с испытаниями военной техники, и пр.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, со-
стояние защищенности граждан, животного 
и растительного мира, государства или реги-
она в целом от последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду, а также 
стихийных бедствий и катастроф. Э.б. — одна 
из основных составляющих национальной без-
опасности РФ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА, война с примене-
нием способов нанесения ущерба противни-
ку, основывающихся на воздействии на среду 
обитания и приводящих к загрязнению или 
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заражению воздуха, воды, почвы, истреблению 
флоры и фауны (один из видов нетрадицион-
ных войн).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, система 
методов обследования природных комплексов 
и их основных компонентов, позволяющая на 
основе данных биоиндикации и анализа пока-
зателей специализированных тест-систем по-
лучать обоснованные заключения о состоянии 
объекта в целом при антропогенном воздейст-
вии разной интенсивности и продолжитель-
ности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, чрезвы-
чайная ситуация, вызвавшая экологическое 
бедствие с человеческими жертвами. Э.к. 
переводит окружающую среду в область 
равновесия с меньшими, в сравнении с ис-
ходным уровнем сложности, энергетическим 
и экологическим потенциалами. Она возни-
кает нередко на основе прямого или косвен-
ного антропогенного воздействия, а также 
неблагоприятного или опасного природно-
го воздействия. Примером глобальной Э.к. 
является «ядерная зима», гипотетическое 
состояние биосферы Земли в результате 
мировой термоядерной войны. Применение 
термоядерного оружия по модельным сцена-
риям может привести вначале к «ядерному 
пеклу», а затем в результате экранирования 
поверхности планеты от поступления сол-
нечной энергии — к резкому похолоданию 
и невозможности сохранения на Земле выс-
ших организмов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, свой-
ство, комплексная способность состояния 
экосистемы самовосстанавливаться, само-
регулироваться и таким образом бесконечно 
функционировать в пределах естественных для 
системы суточных, сезонных, годовых и веко-
вых флуктуаций без резких изменений струк-
туры и функций. Например, в пределах Э.н. 
экосистемы лесного типа сохраняется лес, при 
потере же свойства надежности лес сменяется 

на севере тундрой, на юге — лугом, степью 
или даже пустыней. В общем виде задача Э.н. 
сводится к нормированию таких величин ан-
тропогенных нагрузок, которые не вызывают 
в течение неопределенно длительного времени 
нежелательных изменений в исходном состоя-
нии экосистемы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ, 
характеризует соотношение скорости антро-
погенных нарушений и темпа самовосста-
новления природы и, соответственно, угрозу 
необратимых изменений окружающей среды. 
От оценки напряженности экологической си-
туации зависят характер необходимых ограни-
чений при эксплуатации природных ресурсов; 
приоритет природоохранных мероприятий 
и затраты на их проведение; необходимость 
в строгой регламентации сельскохозяйст-
венного и рекреационного использования 
территории и введения профилактических 
мероприятий по охране здоровья населения. 
Ранжирование территории по критерию Э.н. 
необходимо при оценке перспектив хозяй-
ственного освоения территорий и условий 
устойчивого развития. Э.н. часто реализуется 
при возникновении экологических ситуаций 
негативного техногенного изменения состав-
ляющих окружающей среды, обусловленного 
активизацией опасных природных процессов. 
При этом утрачиваются земельные ресурсы, 
нарушается экологический баланс на той или 
иной территории, снижается уровень безопас-
ности проживающего населения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп-
ность факторов качества окружающей среды, 
влияющих на территориальную организацию 
социально-экономических условий жизни, 
эффективность производства и безопасность 
жизнедеятельности. Оценка Э.о. складыва-
ется из анализа на той или иной территории 
загрязненности почв, водных объектов, атмос-
ферного воздуха, сопоставления значений за-
грязнения с предельно допустимыми концен-
трациями (ПДК).



Экологически опасная ситуация
Э

361

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, угроза на-
рушения природных условий, происходящих 
вследствие деятельности человека или в ре-
зультате стихийных бедствий, которые могут: 
привести к ухудшению здоровья людей; сни-
зить потенциальные возможности активности 
производственной деятельности; ухудшить 
условия для культурного развития общества 
и духовной жизни человека. Мерой Э.о. явля-
ется риск.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, офор-
мляемое специальным актом подтверждение 
соответствия деятельности или продукции 
установленным экологическим требованиям.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, сочетание ус-
ловий и обстоятельств, создающих определен-
ную экологическую обстановку, которая может 
классифицироваться по возрастанию степени 
экологического неблагополучия следующим 
образом: относительно удовлетворительная; 
напряженная; критическая; кризисная (или 
зона чрезвычайной экологической ситуации); 
катастрофическая (или зона экологического 
бедствия).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА, непосредствен-
ная опасность нарушения устойчивости и над-
ежности экосистем в результате человеческой 
деятельности и природных катастроф, воздей-
ствие которых может привести к нарушению 
взаимодействия между компонентами окружа-
ющей среды, изменению их состава и свойств, 
обусловливающих опасные для жизнедеятель-
ности экологические последствия.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА, любая шкала 
оценки экологического значения того или ино-
го средообразующего компонента или явления 
в экосистеме для отдельного организма (вида) 
или их совокупности (сообщества). Градации 
экологических факторов оцениваются в бал-
лах. Подробно Э.ш. разработаны для расти-
тельных сообществ факторов:  увлажнения 
почв, богатства почв азотом, кислотности почв, 

степени гранулированности почв, переменно-
сти увлажнения почв, пастбищной дигрессии 
почв, аллювиальности почв, освещенности (за-
тенения), континентальности климата, аридно-
сти/гумидности климата, криоклиматическая 
и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 1) уста-
новление соответствия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности экологическим 
требованиям и определение допустимости ре-
ализации объекта Э.э. в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий этой 
деятельности на окружающую среду и свя-
занных с ними социальных, экономических 
и иных последствий реализации объекта Э.э.; 
2) установление соответствия документов или 
документации, обосновывающих намечаемую 
в связи с реализацией объекта Э.э. хозяйствен-
ную и иную деятельность экологическим тре-
бованиям, установленным техническим регла-
ментом и законодательством в области охраны 
окружающей среды в целях предотвращения 
негативного воздействия такой деятельности 
на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ 
РАЙОН, территория, на которой в результате 
деятельности человека или стихийного бед-
ствия произошли устойчивые отрицательные 
изменения компонентов окружающей среды, 
которые могут угрожать жизнедеятельности 
населения. Районы с наиболее выраженными 
проявлениями экологического неблагополучия 
получили названия —  «зона экологического 
бедствия» и «зона экологического риска».

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, 
ситуация, которая характеризуется наличием 
или возможностью разрушения, негативного 
изменения состояния окружающей среды под 
влиянием антропогенных и природных воздей-
ствий, в том числе обусловленных бедствиями 
и катастрофами, и угрожающая жизненно важ-
ным интересам личности и общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ, объ-
ект хозяйственной и иной деятельности, ко-
торый оказывает вредное, значительное по 
масштабу и продолжительности воздействие 
на окружающую среду и жизнедеятельность 
населения, представляющее угрозу для жизни 
и здоровья людей. Э.о.о. могут быть: хими-
ческий комбинат, склад химического оружия; 
АЭС; военный полигон; неорганизованная 
свалка; террикон угольной шахты; пруд-нако-
питель загрязненных сточных вод и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТ-
ВО, производство, на котором соблюдаются 
установленные для него экологические нормы 
и правила (в том числе в экологических сер-
тификатах); используются необходимые мето-
ды и средства регулирования воздействия на 
окружающую среду, а также осуществляется 
эффективное управление таким воздействием. 
Э.ч.п. представляет собой комплексную сис-
тему, предполагающую наличие специальной 
научно-технической информации, процедур, 
товаров, услуг и оборудования, а также ме-
тодики соответствующей организационной 
и управленческой деятельности. Экологиче-
ски безопасные и чистые технологии должны 
отвечать национальным социально-экономи-
ческим, культурным и экологическим приори-
тетам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБО-
ВАНИЯ, расчетные величины использования 
природных ресурсов и (или) антропогенных 
нагрузок на них в планировании производ-
ственной и хозяйственной деятельности; со-
ставные части разработки и планирования 
оптимальных экологических условий при ин-
тенсификации антропогенной деятельности 
и техногенеза. Применяются индивидуальные 
(для предприятий), групповые, отраслевые, 
государственные и республиканские Э.н.и т. 
Они носят временный характер, обусловлен-
ный уровнем развития науки, технологии, 
экономики и состояния окружающей среды. 
Показатели Э.н. ограничивают вмешательство 

человека в экосистемы до максимально воз-
можного уровня и ниже, обеспечивая сохране-
ние экосистем желательной структуры и дина-
мических качеств (например, воздействия, не 
ведущие к опустыниванию). Э.н. и т. в системе 
природоохранного права выполняют роль по-
казателей, позволяющих свести комплексную 
экологическую ситуацию к нескольким число-
вым значениям. Цель разработки и принятия 
Э.н. и т.: обеспечение устойчивости окружаю-
щей среды, охрана здоровья населения от раз-
личных загрязнений (химических, радиоактив-
ных, шумовых и др.).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНО-
ГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, изменения под 
воздействием производственной деятельности 
человека природных комплексов, биогеоцено-
зов, экосистем, а также литосферы, атмосфе-
ры и космоса, природного состава атмосферы, 
гидросферы, состава и свойств горных пород, 
геолого-геоморфологических особенностей 
земной коры, почвенного покрова, климата, 
растительности, животного мира. Э.п.т.в. ока-
зывают влияние на продолжительность жизни 
и здоровье людей. Различают прямые и косвен-
ные последствия техногенного воздействия.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ, система обще-
ственных и государственных организаций, 
которые ставят своей целью решение экологи-
ческих проблем. Внебюджетные государствен-
ные Э.ф. находятся в единой государственной 
системе, включая федеральный экологический 
фонд, республиканские, краевые, областные 
и местные фонды. Источниками средств Э.ф. 
являются средства предприятий, учреждений, 
организаций, граждан, а также иностранных 
юридических лиц и граждан в виде: платы за 
нормативные и сверхнормативные (лимитные 
и сверхлимитные) выбросы, сбросы загрязня-
ющих веществ в окружающую среду, разме-
щение отходов и др. виды загрязнения; сумм, 
полученных по искам о возмещении вреда 
и штрафов за экологические правонаруше-
ния; средств от реализации конфискованных 
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орудий охоты и рыболовства, незаконно до-
бытой с их помощью продукции; полученных 
в виде дивидендов, процентов по вкладам, бан-
ковским депозитам, от долевого использования 
собственных средств фонда в деятельности 
предприятий и иных юридических лиц; инва-
лютных поступлений от иностранных юриди-
ческих лиц и граждан.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ, независимая ком-
плексная документированная оценка соблюде-
ния субъектом хозяйственной и иной деятель-
ности требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов в области охраны 
окружающей среды, требований международ-
ных стандартов и подготовка рекомендаций по 
улучшению такой деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС, количественное 
и качественное соотношение естественных 
и измененных человеком экологических ком-
понентов и природных процессов (энергии, 
газового состава воздуха, воды, субстратов, 
растений-продуцентов, животных консумен-
тов и организмов-редуцентов), обеспечиваю-
щих длительное существование экосистемы 
определенного вида. Экологическое равнове-
сие характеризуется постоянством видового 
состава живых организмов, их численности, 
продуктивности, распределения в пространст-
ве, а также устойчивостью сезонных измене-
ний, круговорота веществ и др. биологических 
процессов в экологической системе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ, требования 
и правила охраны окружающей среды, завися-
щие от свойств цивилизации, вытекающие из 
необратимости наступления вредных послед-
ствий для человека и окружающей среды, не-
восполнимости или трудной восполнимости 
природных ресурсов в результате деятельнос-
ти человека. Категория Э.и. введена Н.Н. Мо-
исеевым в 80-х годах ХХ в. и обозначает ту 
границу допустимой активности человека, ко-
торую он не имеет права переступать ни при 
каких обстоятельствах. Э.и. — это некоторое 

множество свойств окружающей среды, зави-
сящих от особенностей цивилизации, изме-
нение которых человеческой деятельностью 
недопустимо ни при каких обстоятельствах. 
В связи с этим необходимо знать пределы вме-
шательства в природу, знать допустимые уров-
ни нагрузки на биосферу, допустимые уровни 
мутагенеза и др., что определяет границы в де-
ятельности общепланетарного масштаба.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАДАСТР, характеристи-
ка совокупности особенностей окружающей 
среды определенной территории, сопровожда-
ющаяся комплексной оценкой их практическо-
го значения. Термин «Э.к.» объединяет такие 
государственные кадастры, как: «земельный 
кадастр», «водный кадастр», «лесной кадастр», 
«кадастр полезных ископаемых», «кадастр 
особо охраняемых территорий» и др. Ука-
занные кадастры создаются на федеральном 
и региональном уровнях. Они играют важную 
роль в решении экономических задач страны, 
а следовательно, и в обеспечении ее различных 
видов безопасности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 
формы работы по наблюдению за законно-
стью деятельности государственных органов, 
предприятий и граждан по соблюдению эколо-
гических норм и правил. Содержание Э.к.(н.) 
объединяет такие категории, как качество 
окружающей среды и его нормирование, эко-
логический мониторинг, экологическую экс-
пертизу и др. Э.к.(н.) осуществляется в целях 
организации рационального использования 
природных ресурсов, объектов и эффективного 
проведения мероприятий по охране окружаю-
щей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС, события, ситуа-
ции необратимых изменений экосистем, угро-
жающих существованию биоты, в том числе 
человека, или вызывающих их гибель в пре-
делах отдельных территорий либо планеты 
в целом. Э.к. может быть обусловлен следую-
щими причинами: природными стихийными 
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явлениями (события в космосе, засухи, навод-
нения, ураганы, землетрясения, извержения 
вулканов и др.); антропогенными воздействи-
ями (ядерные взрывы, войны, загрязнение ат-
мосферы, литосферы токсичными отходами, 
производственные аварии и др.); технопри-
родными воздействиями (антропогенное опу-
стынивание территорий, сведение лесов, ниве-
лирование ландшафта, загрязнение водоемов 
и горизонтов подземных вод).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ, признак, 
на основании которого производятся оценка, 
определение или классификация экологиче-
ских систем, процессов и явлений. Э.к. чрез-
вычайно важен для обоснования проектов, эко-
логического планирования, прогнозирования, 
экологической экспертизы, всех типов эко-
логической и эколого-экономической оценки 
мероприятий в области природопользования. 
Э.к. может быть: природозащитным (сохране-
ние целостности экосистемы, вида живого, его 
местообитания и т. п.); антропоэкологическим 
(воздействие на человека и его группы) и хо-
зяйственным (вплоть до воздействия на всю 
систему «общество-природа»). Шкала Э.к. 
в природопользовании строится с учетом всех 
типов критериев оценки достоверности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, систе-
ма наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состо-
яния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Э.м. 
является механизмом обеспечения экологи-
ческой безопасности государства. В зави-
симости от пространственных параметров 
рассматриваемых (контролируемых) экоси-
стем различают глобальный, региональный 
и локальный Э.м. Функции Э.м.: получение 
исходной информации о загрязнении окружа-
ющей среды для принятия управленческих 
решений по предотвращению дальнейшего 
поступления этих веществ в воду, воздух, по-
чву, донные отложения, растительный покров 
или о необходимости очистки этих объектов 

от уже накопленных загрязнителей; оценка 
эффективности предпринятых мер; разра-
ботка обоснований для принятия решений 
экономического, правового, социального 
и экологического характера по отношению 
к природопользователям, районам и регио-
нам со сложной экологической обстановкой, 
включая оценку недвижимости при ее прива-
тизации или продаже.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, нормативно-
технический документ, включающий в себя 
комплекс данных, выраженных через систему 
показателей, отражающих уровень использо-
вания предприятием ресурсов (природных, 
вторичных и др.) и степень его воздействия на 
окружающую среду. Э.п.п.п. содержит общие 
сведения о предприятии, используемом сы-
рье, описание технологических схем выработ-
ки основных видов продукции, схем очистки 
сточных вод и атмосферных выбросов и т. д., 
а также перечень планируемых мероприя-
тий по снижению нагрузки на окружающую 
среду. Э.п.п.п. используется в целях государ-
ственного экологического контроля. Основа 
разработки Э.п.п.п.: показатели производства, 
проекты расчетов ПДВ, нормы ПДС, разре-
шение на природопользование, паспорта газо- 
и водоочистных сооружений и установок по 
утилизации и использованию отходов, формы 
государственной статистической отчетности 
и др. нормативные и нормативно-технические 
документы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ, один из видов экологического 
контроля (надзора), осуществляемый в целях 
обеспечения выполнения в процессе хозяй-
ственной и иной деятельности мероприятий, 
установленных законодательством требова-
ний по охране, рациональному использованию 
и восстановлению окружающей среды. Э.п.к. 
осуществляется экологической службой само-
го предприятия — природопользователя, учре-
ждения, организации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК, допущение вероят-
ности наступления события, вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной или иной 
деятельности для достижения экологического 
или экономического эффекта, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного харак-
тера, имеющего неблагоприятные последствия 
для окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, 1) вред, причи-
ненный источником повышенной опасности 
для окружающей среде; 2) вред, причиненный 
здоровью граждан неблагоприятным воздейст-
вием окружающей среды, вызванным деятель-
ностью предприятий, учреждений, организа-
ций или отдельных граждан. Вред окружающей 
среде возникает в результате правонарушения; 
3) вред, причиненный имуществу граждан в ре-
зультате неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды, вызванного хозяйственной или 
иной деятельностью; 4) экономические (исчи-
сляемые в денежном выражении) и социальные 
потери общества и отдельных лиц из-за нару-
шения устойчивости окружающей среды в ре-
зультате хозяйственной деятельности, которых 
можно было бы избежать, не нарушая устойчи-
вости окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ, чрезвычай-
ное событие крупного масштаба, вызванное 
изменением состояния суши, атмосферы, 
гидросферы и биосферы и отрицательно по-
влиявшее на здоровье людей, среду обитания 
и экономику. Зонами Э.б. объявляются участ-
ки территории, где в результате хозяйственной 
или иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей среды, 
повлекшие существенное ухудшение здоровья 
населения, нарушение природного равновесия, 
разрушение естественных экологических сис-
тем, деградацию флоры и фауны. В зоне Э.б. 
прекращается деятельность хозяйственных 
объектов, кроме связанных с обслуживанием 
проживающего на территории зоны населе-
ния; запрещаются строительство, реконструк-
ция хозяйственных объектов; существенно 

ограничиваются все виды природопользова-
ния; принимаются оперативные меры по вос-
становлению и воспроизводству природных 
ресурсов и оздоровлению окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, процесс 
непреднамеренного (опосредованного) или не-
посредственного (прямого) негативного влия-
ния на природные комплексы (экосистемы) 
в ходе хозяйственной деятельности, а также 
в результате стихийных и природных бедствий 
и катастроф.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, созна-
тельное воздействие человека на природные 
комплексы (экосистемы) для достижения по-
ставленной цели, сохранение окружающей 
среды региона от экологически вредных воз-
действий; повышение продуктивности эко-
систем, используемых человеком (например, 
с.-х. и охотничьих угодий), без причинения 
им вреда. Развитие системы государственно-
го управления охраной окружающей среды 
и природопользования предполагает обеспече-
ние экономически и институционально эффек-
тивной охраны окружающей среды и исполь-
зования природных ресурсов, а также развитие 
системы лицензирования экологически опас-
ной деятельности.

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, междисциплинарная 
наука, изучающая закономерности взаимодей-
ствия человеческих общностей с окружающи-
ми природными, социальными, производствен-
ными, гигиеническими условиями.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, состо-
яние защищенности национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического простран-
ства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов РФ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ, прилегающий к территориальным водам 
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морской район шириной до 200 морских миль 
от побережья, в котором прибрежное государ-
ство осуществляет определенные суверенные 
права. Конвенция ООН по морскому праву 
(1982) устанавливает, что прибрежное государ-
ство в Э.з.и. имеет суверенные права в целях 
разведки, разработки и сохранения природных 
ресурсов как живых, так и неживых, в водах, 
покрывающих морское дно, на морском дне 
и в его недрах, а также в целях управления 
этими ресурсами и в отношении других ви-
дов деятельности по экономической разведке 
и разработке указанной зоны, таких как: про-
изводство энергии путем использования воды, 
течений и ветра; создание и использование 
искусственных островов, установок и соору-
жений; морские научные исследования; защита 
и сохранение морской среды. При осуществле-
нии своих прав прибрежное государство долж-
но учитывать права других государств.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, количественный показатель ри-
ска ЧС, определяемый как математическое 
ожидание случайной величины материального 
ущерба от ЧС на рассматриваемой территории 
за год.

ЭКОСИСТЕМА, природный или технопри-
родный комплекс с границами, образованный 
сообществами живых организмов и окружаю-
щей средой их обитания. Живые и косные (не-
живые) компоненты Э. связаны между собой 
обменом вещества, энергии и объединяются 
в единое функциональное целое. Термин «эко-
система» применяется к природным объектам 
различной сложности и размеров; выделяют 
наноэкосистемы (например, капля воды), ми-
кроэкосистемы (лужа, ствол гниющего дерева), 
мезоэкосистемы (пруд, лес, березовая роща), 
макроэкосистемы (море, тайга), мегаэкосисте-
мы (океан, континент). Глобальная экосистема 
одна — экосфера, живым компонентом которой 
является биосфера. Структура Э. рассматрива-
ется в трех планах: компонентный состав, ко-
личественное соотношение различных видов, 

жизненных форм и абиотических структурных 
элементов; пространственное распределение 
отдельных элементов; совокупность всех свя-
зей, в первую очередь — пищевых цепей и ци-
клов питания.

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ, способность данного 
ксенобиотического профиля среды вызывать 
неблагоприятные эффекты в соответствующем 
биоценозе. В тех случаях, когда нарушение ес-
тественного ксенобиотического профиля связа-
но с избыточным накоплением в среде одного 
загрязняющего вещества, говорят об Э. только 
этого вещества. Неблагоприятные экотоксиче-
ские эффекты целесообразно рассматривать: на 
уровне организма (аутэкотоксические) —  про-
являются снижением резистентности к другим 
действующим факторам среды, понижением 
активности, заболеваниями, гибелью организ-
ма, канцерогенезом, нарушениями репродук-
тивных функций и т.д.; на уровне популяции 
(демэкотоксические) — проявляются гибелью 
популяции, ростом заболеваемости, смерт-
ности, уменьшением рождаемости, увеличе-
нием числа врожденных дефектов развития, 
нарушением демографических характеристик 
(соотношение возрастов, полов и т. д.), изме-
нением средней продолжительности жизни, 
культурной деградацией; на уровне биогеоце-
ноза (синэкотоксические) —  проявляются изме-
нением популяционного спектра ценоза, вплоть 
до исчезновения отдельных видов и появления 
новых, не свойственных данному биоценозу, 
нарушений межвидовых взаимоотношений.

ЭКОЦИД, умышленное нанесение окружаю-
щей среде крупномасштабного долговременно-
го ущерба (вреда), создающего непосредствен-
ную угрозу для жизни и здоровья отдельных 
людей. В международном праве Э. признается 
как международное преступление, направлен-
ное против человечества. Составной частью 
Э. является военный Э. — принудительное 
использование природных условий и явлений 
для достижения военного преимущества над 
противником и победы в войне.
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ЭКСПЕРТ, 1) в широком толковании — специа-
лист в определенной области знаний и деятель-
ности, привлекаемый лицом, принимающим 
решение, для: оценки состояния субъектов 
и объектов; консультаций по решаемым про-
блемам; выработки суждений, предложений 
и заключений; содействия при принятии ре-
шений; 2) высококвалифицированный сотруд-
ник (работник), профессионал высшего класса; 
3) в правовой сфере, в частности — в процес-
суальном законодательстве, лицо, обладающее 
необходимыми специальными знаниями (Э. по 
баллистике, Э. по взрывному делу, пожарной 
безопасности, Э. в области экологии и т. п.), 
привлекаемое правоохранительным органом 
для проведения экспертизы.

ЭКСПЕРТИЗА (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА) 
В  ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, (далее —  
экспертиза), оценка проектов производствен-
ного и социального назначения, реализация 
которых может привести к возникновению ЧС 
или влиять на обеспечение защиты населения 
и территорий от ЧС и опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ МЧС РОССИИ, орган 
консультативного обеспечения деятельности 
МЧС России в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера; обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, характери-
стика внезапно и (или) радикально изменив-
шейся обстановки, связанной с особо неблаго-
приятными или угрожающими факторами для 
жизнедеятельности человека, а также с высо-
кой проблемностью, напряженностью и ри-
ском в реализации целесообразной деятель-
ности в данных условиях. Выделяют четыре 
основных вида ситуаций: простая (повсед-
невная), в которой для личности все обычно 

и происходит в нормальном режиме; напря-
женная (опасная); сложная (чрезвычайная); 
экстремальная, в которой требования к лично-
сти выходят за пределы «нормы». Отличие Э.с. 
от простой, напряженной и сложной заключа-
ется в том, что Э.с. — это прямое взаимодей-
ствие человека со сверхсложной обстановкой; 
изменение условий среды вокруг человека, 
происходящее в течение короткого периода 
времени и приводящее его к персональному 
порогу адаптированности. Достижение пер-
сонального порога адаптированности ставит 
человека на грань, на которой создается опас-
ность его жизни и здоровью.

ЭКСТРЕННАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, помощь, оказываемая 
врачами-консультантами при угрожающих 
жизни состояниях и заболеваниях больным 
и пострадавшим в ЧС, находящимся на лече-
нии в медицинских организациях, в которых 
отсутствует возможность оказания необходи-
мой медицинской помощи, и включает в себя 
диагностику, оказание специализированной 
медицинской помощи пациентам и консульта-
тивную помощь медицинским специалистам.

ЭКСТРЕННАЯ (НЕОТЛОЖНАЯ) МЕДИЦИН-
СКАЯ ПОМОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, комплекс экстренных (неотложных) 
лечебно-диагностических, лечебных и лечеб-
но-эвакуационных мероприятий, осуществля-
емых в кратчайшие сроки при угрожающих 
жизни и здоровью пораженных состояниях, 
травмах и внезапных заболеваниях людей 
в зоне ЧС в целях предупреждения осложне-
ний и быстрейшего восстановления их здоро-
вья. Включает в себя определенный перечень 
типовых лечебно-профилактических меро-
приятий, выполнение которых обеспечивается 
медицинским персоналом соответствующей 
квалификации и необходимым оснащением.

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-
ЦИИ, система мероприятий (комплекс мер), 
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направленных на оптимизацию актуального 
психического состояния пострадавших, близ-
ких и родственников погибших и пострадав-
ших в ЧС; на снижение рисков возникновения 
массовых негативных реакций и профилактику 
ситуационно обусловленных неблагоприятных 
психических последствий. Профилактические 
мероприятия, проводимые при ликвидации 
ЧС, включают в себя как отдельные специаль-
ные методы психологического воздействия, 
так и организацию особой среды, окружаю-
щей пострадавших, близких и родственников 
погибших и пострадавших в результате ЧС.

ЭКСТРЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, комплекс 
срочных (неотложных) мероприятий, направ-
ленных на предупреждение развития меди-
ко-психологических последствий ЧС; вос-
становление в максимально короткие сроки 
соматического и психического здоровья спе-
циалистов, участвующих в ликвидации ЧС; 
повышение работоспособности и надежности 
их деятельности в зоне или очаге ЧС. Прово-
димые мероприятий по Э.р. осуществляются 
специалистами психологической службы МЧС 
России и врачами медицинских бригад, при-
влекаемыми к ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС.

ЭКСТРЕННОЕ (ОПЕРАТИВНОЕ) ДОНЕСЕ-
НИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ин-
формация, предназначенная для оповещения 
населения об угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС, оценки ее вероятного мас-
штаба и принятия мер по ликвидации. Опе-
ративную информацию составляют сведения: 
о факте (угрозе) и основных параметрах ЧС; 
о первоочередных мерах по защите населе-
ния и территорий; ведении АСДНР; о силах 
и средствах, привлекаемых для ее ликвидации. 
Э.(о). д. о ЧС представляется в МЧС России, 
другие федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ в сроки, установленные Табелем 
срочных донесений МЧС России, по формам 
1/ЧС — 4/ЧС.

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕК-
ЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ, срочное извещение об 
инфекционном заболевании, пищевом отрав-
лении. Все случаи инфекционных болезней 
и массовых инфекционных заболеваний (от-
равлений) подлежат регистрации организация-
ми здравоохранения по месту выявления таких 
заболеваний (отравлений), государственному 
учету и ведению отчетности по ним органами 
и учреждениями Роспотребнадзора.

ЭКСТРЕННОЕ (ОПЕРАТИВНОЕ) РЕАГИРО-
ВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, 
осуществление взаимосвязанных действий 
органов повседневного управления РСЧС по 
незамедлительному получению информации 
о факте возникновения ЧС, своевременному 
оповещению о ней населения и заинтересован-
ных организаций, а также уточнению и анализу 
обстановки, принятию решений и организации 
ликвидации ЧС соответствующими силами 
и средствами. Э.(о.) р. на ЧС планируется ор-
ганами управления организаций, органов мест-
ного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, на территориях которых 
возможно возникновение ЧС, заблаговременно 
и осуществляется (в зависимости от масштаба 
ЧС), силами и средствами соответствующего 
уровня. При недостаточности собственных 
сил и средств для ликвидации ЧС локально-
го, муниципального, межмуниципального, 
регионального и межрегионального характера 
привлекаются в установленном порядке силы 
и средства вышестоящего уровня, а в ряде слу-
чаев — федеральных органов исполнительной 
власти.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, фор-
ма физического загрязнения окружающей сре-
ды, связанная с нарушением ее электромагнит-
ных свойств. Основные источники Э.з. —  ЛЭП, 
радио и телевидение, некоторые промышлен-
ные установки. Э.з. может вызвать наруше-
ния в тонких биологических структурах жи-
вых организмов; приводить к геофизическим 
аномалиям (например, уплотнению почвы); 
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осложнять работу систем связи и управления, 
механизмов и машин. Э.з. возникает при гене-
рировании передач и использовании энергии 
электромагнитных колебаний, сопровождаю-
щихся возникновением электромагнитных по-
лей. Э.з. характеризуется изменением векторов 
напряженности электрического и магнитного 
полей при распространении электромагнитных 
волн, связанном с переносом энергии в поле. 
Пространство Э.з. около источника переменно-
го электрического или магнитного полей вклю-
чает в себя зону индукции и волновую зону.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, про-
цесс образования электромагнитных волн 
ускоренно движущимися заряженными ча-
стицами (или переменными токами). Э.и. на-
зывается также излученное электромагнитное 
поле. Физические причины существования 
свободного электромагнитного поля, самопод-
держивающегося независимо от возбудивших 
его источников, тесно связаны с тем, что из-
меняющееся во времени электрическое поле 
порождает магнитное поле, а изменяющее-
ся магнитное поле —  вихревое электрическое 
поле. Оба компонента электрического и маг-
нитного полей, непрерывно изменяясь, воз-
буждают друг друга. Электромагнитное поле 
может существовать автономно от породив-
шего его источника излучения и не исчезает 
с устранением его. Э.и. характеризуется интен-
сивностью, т. е. энергией, уносимой полем от 
источника в единицу времени.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, 
поражающим фактором которого является по-
ток электромагнитных волн радиочастотного, 
когерентного оптического, некогерентного 
оптического или рентгеновского излучения. 
К разновидностям Э.о. относятся сверхвысо-
кочастотное оружие и лазерное оружие, в том 
числе ренгеновский лазер с ядерной накачкой.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, ре-
зультат поражающего воздействия на чело-
века, живую природу и технические системы 

энергии электромагнитных излучений, приво-
дящий к потере их способности к заданному 
функционированию (выполнению поставлен-
ных задач). Эти излучения, генерируемые ра-
диочастотным и лазерным оружием, средства-
ми радиоэлектронного подавления, ядерными 
взрывами образуют электромагнитное загряз-
нение среды.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ, вид ра-
диоэлектронных помех, создаваемых в элек-
тромагнитном спектре волн и затрудняющих 
функционирование радиоэлектронных систем 
и приборов.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС, крат-
ковременное изменение в сторону нарастания 
или снижения электромагнитного поля. Э.и. 
возникают при взрыве ядерного боеприпаса 
в результате взаимодействия гамма-излуче-
ния и нейтронов, испускаемых при ядерном 
взрыве, с атомами окружающей среды, а также 
при управляемых и неуправляемых разрядах, 
замыканиях и разрывах электрических сетей. 
Спектр частот и мощностей Э.и. выводит из 
строя или ухудшает работу радиоэлектронных 
средств, средств проводной связи и систем 
электроснабжения; создает различную степень 
поражения людей, животного и растительного 
мира.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ, 
единый электронный документ, созданный 
для информационной поддержки оператив-
ных дежурных служб РСЧС, характеризующий 
природные и техногенные риски на террито-
рии РФ. Э.п.т. используется как база данных 
оперативных дежурных служб РСЧС в услови-
ях повседневной деятельности, при угрозах или 
фактах возникновения ЧС, при осуществлении 
надзорных функций МЧС России и его терри-
ториальными органами по проверке и оценке 
функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС, а также при подготовке руководителей 
и членов КЧС на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Он позволяет оценивать масштаб 
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возникающей ЧС, возможности имеющейся 
группировки сил и средств для ее ликвидации; 
является инструментом для принятия первич-
ных управленческих решений. Э.п.т. разрабаты-
вается для межрегионального уровня (федераль-
ный округ), регионального уровня (субъект РФ), 
муниципального образования, на потенциально 
опасные объекты, объекты с массовым пребы-
ванием людей.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ДЕЗАКТИВА-
ЦИЯ, дезактивация поверхности, основанная 
на растворении поверхностного слоя объекта 
в электролите под действием внешнего элек-
трического поля. В результате Э.д. удаление 
радиоактивных загрязнений осуществляется 
за счет совместного действия электрического 
поля и химических реагентов, образующих 
дезактивирующую рецептуру. При пропуска-
нии электрического тока происходит переход 
поверхностного слоя вместе с радиоактивны-
ми загрязнениями в раствор (первая стадия 
процесса дезактивации). Затем радиоактивные 
загрязнения удаляются вместе с отработавшим 
раствором (вторая стадия процесса). Погруже-
ние образцов в дезактивирующую рецептуру 
значительно повышает эффективность дезак-
тивации по сравнению с водной средой, а Э.д. 
приводит к дальнейшему росту эффективности 
обработки. При дезактивации оборудования 
сложной конфигурации указанный способ осо-
бенно эффективен. Коэффициент дезактивации 
при погружении оборудования в дезактивиру-
ющую рецептуру составляет только 2, а после 
электрохимической обработки он увеличива-
ется от ста восьмидесяти до тысяч при зна-
чительном сокращении (на порядок и более) 
времени дезактивации.

ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕС-
СЫ И ЯВЛЕНИЯ, разнообразные по природе, 
механизмам и форме проявления на земной 
поверхности процессы и явления, которые 
связаны в основном с внутренними (эндоген-
ными) причинами и силами планеты Земля, 
действующими во внутренних (литосферных, 

мантийных) оболочках и ядре планеты. Они 
обусловлены энергией, выделяемой в ходе 
вещественной и структурной эволюции по-
следних с участием силы тяжести и ротацион-
ных сил неравномерно вращающейся Земли. 
К этим процессам относятся конвективное 
течение и др. формы пространственного пере-
распределения вещества глубинных оболочек; 
тектонические, магматические, метаморфиче-
ские и гидротермальные процессы, которые 
сопровождаются более или менее интенсивны-
ми складчатыми и разрывными деформациями 
слоев земной коры и ее поверхности, а также 
образованием месторождений минерального 
сырья. Эти деформации приводят к образо-
ванию и изменению основных форм рельефа 
с соответствующим распределением областей 
и участков поднятий земной коры и разруше-
ния геологических массивов и различного типа 
осадочных бассейнов, в которых преобладают 
процессы осадконакопления.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АВАРИЯ, поврежде-
ние или нарушение нормальных (штатных) 
условий функционирования генерирующих, 
передающих, распределяющих компонентов 
электроэнергетических систем, вызывающее 
снижение уровня или прекращение энерго-
обеспечения гражданских, промышленных 
и оборонных комплексов. Э.а. создает угрозы 
жизни и здоровью людей, функционирова-
нию жизненно важных объектов; снижение 
оборонного потенциала. Причинами Э.а. яв-
ляются: отказы, повреждения и разрушения 
энергопроизводящих установок; обрывы 
и повреждения линий электропередачи; повре-
ждения, разрушения и взрывы на трансфор-
маторных подстанциях; отказы и повреждения 
в системах распределения и управления элек-
трическими потоками.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 1) со-
стояние защищенности граждан, общества, 
государства, экономики от обусловленных 
внутренними и внешними факторами угроз 
дефицита в обеспечении их потребностей 
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в энергии (энергоносителях) экономически 
доступными топливно-энергетическими ре-
сурсами приемлемого качества; от угроз нару-
шений стабильности, бесперебойности энер-
госнабжения; 2) состояние, соответствующее 
в нормальных условиях обеспечению в пол-
ном объеме обоснованных энергопотребно-
стей (спроса); в экстремальных условиях — 
гарантированному обеспечению минимально 
необходимого объема энергопотребностей. 
Критические ситуации в сфере обеспечения 
Э.б. связаны с природными явлениями (суро-
вые зимы, наводнения, землетрясения и т. п.), 
производственными авариями, а также с яв-
лениями общеэкономического (разрушение 
инвестиционного процесса и т. п.), социально-
политического (забастовки, межнациональные 
конфликты и т. п.) характера. Обеспечение Э.б. 
направлено на: предотвращение угроз энерге-
тическим системам; снижение восприимчи-
вости экономики или энергетики к угрозам; 
смягчение последствий реализации угроз, 
повышение уровня Э.б.; снижение риска или 
исключение неприемлемого риска.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР, деятельность 
государственных организаций, осуществ-
ляющих контроль технического состояния 
и безопасного обслуживания электрических 
и теплоиспользующих потребителей тепло-
вой энергии, а также контроль рационально-
го и эффективного использования электри-
ческой и тепловой энергии на предприятиях, 
в организациях и учреждениях независимо от 
ведомственной принадлежности и форм соб-
ственности. Э.н. является одной из функций 
Ростехнадзора.

ЭНЕРГИЯ ВЗРЫВА, энергия нагретых сжатых 
газов, образующихся при взрыве, которая при 
их расширении переходит в энергию движе-
ния, сжатия, разогрева среды. Часть энергии 
остается в виде внутренней (тепловой) энер-
гии расширившихся газов. По современным 
представлениям, при взрыве паровоздушного 
облака максимально возможное отношение 

энергии воздушной ударной волны к химиче-
ской энергии взрывоопасной смеси составля-
ет 0,4. Полное количество выделившейся при 
взрыве энергии определяет общие размеры 
(объем, площадь) разрушений. Концентрация 
энергии (энергия в единицу объема) определяет 
интенсивность разрушений в очаге взрыва. Эти 
характеристики, в свою очередь, зависят от ско-
рости высвобождения энергии взрывоопасной 
системой, обусловливающей образование по-
ражающей или разрушающей взрывной волны.

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, разность по-
тенциальной энергии окружающей среды до 
и после акта землетрясения. Часть Э.з. тратит-
ся на неупругие процессы в очаге, разрушение 
материала, трение по разрыву, пластические 
деформации, физико-химические превраще-
ния, на работу перемещения масс в поле силы 
тяжести. Другая часть Э.з. идет на образова-
ние сейсмических волн, т. е. переходит в сей-
смическую энергию очага. Чем дальше от оча-
га, тем меньшая доля энергии переходит в Э.з. 
Поэтому резервуаром Э.з. является локальная 
объемная область вблизи разрыва. Оценки 
показывают, что приблизительно 98 % энер-
гии, выделяющейся при землетрясении, на-
капливается из области диаметром в пять раз 
большим размеров разрыва. Зафиксировав та-
ким образом «доверительную» долю энергии, 
можно приближенно оценить размеры очага, 
как эффективного источника Э.з.

ЭНЗООТИЯ, одновременное распространение 
инфекционной болезни среди с.-х. животных 
в определенной местности, хозяйстве или пун-
кте, природные и хозяйственно-экономические 
условия которых исключают повсеместное 
распространение данной болезни. Для Э. ха-
рактерно наличие энзоотических очагов —  
участков территории, в пределах которых 
в течение длительного периода выявляются 
заболевания животных определенной инфек-
ционной болезнью. Понятие «энзоотия» тесно 
связано с учением о природной очаговости 
болезней человека. Природные очаги болезни 
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возникли на Земле задолго до появления чело-
века и существуют независимо от него.

ЭНФИТОТИЯ, массовое заболевание растений, 
которое проявляется на одной и той же терри-
тории и в течение ряда лет имеет незначитель-
ные колебания. Распространение заболевания 
растений и резкое увеличение вредителей 
сельскохозяйственных растений на территории 
нескольких стран или континентов получило 
название панфитотия.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ, условия жизнедеятельности челове-
ческого сообщества, при которых отсутствуют 
возможности формирования эпидемических 
штаммов возбудителей инфекционных болез-
ней и реализации механизмов возникновения 
и распространения массовых инфекционных 
заболеваний.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, 
вскрытие конкретных проявлений эпидемиче-
ского процесса, а также установление причин, 
обусловивших его возникновение, и факторов 
способствующих его развитию. Э.д. — это 
раздел общей эпидемиологии, представляю-
щий собой систему методов распознавания 
конкретных проявлений эпидемического про-
цесса, причин и условий его развития, а также 
оценки эпидемической ситуации. Э.д. обеспе-
чивает возможность выявления территории 
риска, групп и коллективов риска, времени 
риска, а также формулирования, оценки и до-
казательства гипотез относительно факторов 
риска, обоснования направлений профилакти-
ки и оценки результатов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА,  
внезапное резкое нарастание в короткий срок 
числа опасных инфекционных заболеваний среди 
населения с летальным исходом и тяжелым кли-
ническим течением, многочисленных инфекци-
онных заболеваний неизвестной этиологии; по-
явление повторных или групповых заболеваний 
особо опасными инфекциями; резкая активизация 

природных очагов опасных инфекций с появле-
нием заболеваний среди людей на данной тер-
ритории при наличии условий для их дальней-
шего распространения, при несоответствии сил 
и средств администрации и здравоохранения тер-
ритории для своевременного и в должном объе-
ме оказания медицинской помощи, организации 
и проведения необходимых санитарно-эпидемио-
логических мероприятий для локализации и лик-
видации возникших эпидемических очагов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, угроза заражения людей 
возбудителями инфекционных и паразитарных 
болезней, которая определяется патогенностью 
возбудителя, устойчивостью его во внешней 
среде, путями передачи, восприимчивостью 
населения к данной инфекции, тяжестью тече-
ния заболевания.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, заключение 
об эпидемической ситуации и ее зависимости 
от факторов ЧС в целях организации профи-
лактических и противоэпидемических меро-
приятий и разработки эпидемиологического 
прогноза.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, дея-
тельность специально уполномоченных госу-
дарственных органов, санитарно-эпидемиоло-
гических учреждений и специализированных 
формирований по обнаружению, пресечению 
и предупреждению нарушений санитарного 
законодательства РФ; осуществлению контр-
оля за состоянием потенциально опасных 
объектов, эпидемиологической обстановкой; 
прогнозированию эпидемий других массовых 
заболеваний и отравлений.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, про-
цесс возникновения и распространения сре-
ди населения специфических инфекционных 
состояний (в виде болезни или носительства). 
Понятие «Э.п.» обозначает закономерности 
заражения человека возбудителями инфекций 
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(инвазий), естественно обитающими в живых 
организмах или на абиотических объектах 
окружающей среды и проникающими в заража-
ющийся организм с помощью того или иного 
механизма передачи, следствием чего является 
развитие инфекционного процесса. Это понятие 
находится в неразрывной связи с понятием «па-
разитизм возбудителей инфекционных болез-
ней». Свойственность различным возбудителям 
болезней того или иного вида паразитизма не 
только служит их экологическим дифференци-
рующим признаком (антропонозы, зоонозы, са-
пронозы), т. е. отражает образ их существования 
в природе, но и определяет значимость Э.п. как 
способа поддержания этого существования.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ШТАММ ВОЗ-
БУДИТЕЛЯ, вариант инфекционного агента 
с повышенной способностью к заражению 
человека и склонностью к быстрому распро-
странению в различных группах населения, 
в том числе среди ранее устойчивых к нему 
контингентов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, наука об эпидемиче-
ском процессе, закономерностях его развития 
и формах проявления. За последние годы сфор-
мулированы общие принципы и методические 
основы популяционного изучения всех болез-
ней (инфекционных и неинфекционных), для 
обозначения которого используется термин 
«эпидемиология». Поэтому правомерно выде-
лять: Э. как общемедицинскую науку и Э. как 
науку об эпидемическом процессе.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА, категория 
интенсивности эпидемического процесса, ха-
рактеризующаяся одновременным возникно-
вением у людей на определенной территории 
(населенный пункт, школа, предприятие и т. д.) 
инфекционных или паразитарных заболева-
ний, связанных общим источником инфекции 
или ее факторами передачи.

ЭПИДЕМИЯ, массовое и прогрессирующее 
распространение инфекционного заболевания 

в пределах определенной территории, значи-
тельно превышающее обычно регистрируемый 
уровень заболеваемости на данной территории 
за аналогичный период. В годовой динамике, 
помимо периодически повторяющихся сезон-
ных Э., развиваются Э., которые не имеют ре-
гулярной повторяемости или характеризуются 
теми или иными относительно локальными 
проявлениями. Границы между этими поня-
тиями относительны, поскольку сезонная Э. 
сопровождается увеличением количества по-
раженных коллективов и числа заболеваний 
в каждом из них. Общая группировка типов Э. 
складывалась эмпирически на основе различ-
ных признаков. Наиболее часто используются 
четыре признака: временной; территориаль-
ный; по интенсивности; по механизму разви-
тия эпидемического процесса.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ КАРТА, карта, отража-
ющая эпизоотическую ситуацию в определен-
ном эпизоотическом регионе (район, область, 
край и т. д.), а именно: наличие неблагополуч-
ных пунктов по различным инфекционным за-
болеваниям; динамику и количественное выра-
жение эпизоотического процесса. Э.к. бывает 
временная или постоянная, а также по отдель-
ным видам инфекционных болезней и др.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА (СИТУА-
ЦИЯ), совокупность данных о распространен-
ности инфекционных болезней животных на 
конкретной территории за определенный про-
межуток времени, а также все факторы и ус-
ловия, благоприятствующие распространению 
инфекционных болезней или тормозящие его.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ОЧАГ, одно или несколь-
ко животноводческих или других помещений 
и территория вокруг них —  пастбище, выгулы 
и т. п., на которых имеется один или более источ-
ников или резервуаров возбудителя инфекции 
или инвазии (больное животное, микробоноси-
тель), где при данной ситуации возможна пере-
дача возбудителя восприимчивым животным. 
К Э.о. относятся помещения скотных дворов, 
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кошар, свинарников, птичников и др. и терри-
тории пастбищ, участков вокруг животновод-
ческих помещений с находящимися там живот-
ными, у которых обнаружена данная инфекция 
в той или иной форме. Для диких животных Э.о. 
— участки леса, луга и др. угодья. Размеры Э.о. 
зависят от характера болезни, в частности — от 
механизма передачи возбудителя, и от конкрет-
ных условий, в которых болезнь протекает.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, непрерыв-
ная цепь последовательной смены хозяев па-
разитом (возбудителем) благодаря передаче 
возбудителя инфекции от больного животного 
здоровому. Э.п. — последовательное заражение 
животных и распространение инфекционного 
заболевания в результате взаимодействия всех 
звеньев эпизоотической цепи. Эпизоотическая 
цепь — комплекс элементов, при взаимодейст-
вии которых возможны возникновение и раз-
витие Э.п., а именно: источник возбудителя 
инфекции; механизм передачи и факторы пе-
редачи возбудителя инфекции; восприимчивые 
животные. Взаимодействие названных элемен-
тов подчинено закону обязательной смены хо-
зяина возбудителя и происходит в определен-
ных условиях внешней среды, которая в разной 
степени влияет на звенья эпизоотической цепи, 
способствуя или препятствуя течению Э.п. Э.п. 
может протекать в различных формах в зависи-
мости от интенсивности и распространенно-
сти: спорадическая заболеваемость, энзоотия, 
эпизоотия, панзоотия.

ЭПИФИТОТИЯ, массовое, прогрессирующее 
во времени и пространстве инфекционное за-
болевание с.-х. растений и (или) резкое уве-
личение численности вредителей растений, 
сопровождающееся снижением продуктивно-
сти и массовой гибелью с.-х. культур. Э. рас-
пространяется на значительные территории 
(хозяйство, район, область) в течение опреде-
ленного времени.

ЭПИЦЕНТР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, проек-
ция центральной точки очага землетрясения 

(гипоцентра), подземного или воздушного 
ядерного взрыва на дневную поверхность. 
В современной практике термин «эпицентр 
землетрясения» в форме прилагательного упо-
требляется в двух смыслах. Первый — как обо-
значение области (эпицентральной), в которой 
наблюдаются наиболее интенсивные сейсми-
ческие воздействия, приводящие к остаточ-
ным явлениям в грунтах и разрушениям зда-
ний и сооружений. Второй — как обозначение 
специальных сейсмических экспедиционных 
исследований (эпицентральных) в таких об-
ластях.

ЭРОЗИЯ, комплекс процессов разрушения 
горных пород и почв водными потоками (си-
ноним «эрозионные процессы и явления»), 
подмыв и размыв элементов рельефа потоками 
речных, дождевых и талых вод.

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, система лечения по-
страдавших (раненых и больных) в условиях 
ЧС, сущность которой состоит в последова-
тельном и преемственном проведении лечеб-
ных мероприятий в догоспитальном периоде 
и в медицинских организациях (так называе-
мых этапах медицинской эвакуации: форми-
рованиях и учреждениях службы медицины 
катастроф, а также других медицинских уч-
реждениях, развернутых на путях эвакуации 
пораженных (больных) и обеспечивающих 
их прием, медицинскую сортировку, оказа-
ние регламентируемой медицинской помо-
щи, лечение и подготовку при необходимости 
к дальнейшей эвакуации, в сочетании с меди-
цинской эвакуацией по назначению. В услови-
ях Э.л. лечебный процесс расчленяется между 
различными этапами медицинской эвакуации, 
нередко удаленными друг от друга, и выполня-
ется различными коллективами медицинских 
работников. Важное требование к лечебным 
мероприятиям в системе Э.л. — преемствен-
ность лечения, которая достигается единством 
принципов лечебно-эвакуационных меропри-
ятий и наличием краткой, но четкой медицин-
ской документации.
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ЭТАПЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 
НА ПОЖАРЕ, последовательность действий 
личного состава подразделений по приведению 
прибывшей к месту пожара (вызова) пожарной 
техники в состояние готовности к выполнению 
основной задачи при тушении пожаров и про-
ведении АСР. Развертывание сил и средств по-
жарной охраны состоит из следующих этапов: 
подготовки к развертыванию; предварительно-
го развертывания; полного развертывания.

ЭФФЕКТИВНАЯ (ЭКВИВАЛЕНТНАЯ) ГОДО-
ВАЯ ДОЗА, сумма эффективной эквивалент-
ной дозы внешнего облучения, полученной за 
календарный год, и ожидаемой эффективной 
(эквивалентной) дозы внутреннего облучения, 
обусловленной поступлением в организм ради-
онуклидов за этот же год.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМА-
ЦИИ, степень соответствия результатов защиты 
информации поставленной цели. Обеспечение 
защиты информации на практике осуществля-
ется в условиях случайного воздействия самых 
разных факторов. Некоторые из них системати-
зированы в стандартах (ГОСТ Р 51 275-2006), 
некоторые заранее не известны и способны 
снизить эффективность или даже скомпроме-
тировать предусмотренные меры. Оценка Э.з.и. 
должна обязательно учитывать как объективные 
обстоятельства, так и вероятностные факторы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУ-
ШЕНИЯ, высокая огнетушащая способность, 
быстродействие, универсальность, экономич-
ность, доступность, возможность применения 
огнетушащих средств, способных прекратить 
процесс горения различных веществ и мате-
риалов. При выборе средств пожаротушения 
учитываются эффективность тушения того или 
иного горючего вещества (материала), возмож-
ная порча материальных ценностей.

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ СИЛ И  СРЕДСТВ 
РСЧС, порядок наращивания сил и средств 
для организации и ведения АСДНР при ЧС. 
Э.с. и с. РСЧС предусматривает, как пра-
вило, их распределение по трем эшелонам, 
а часть сил и средств выводится в резерв. 
В состав первого эшелона включаются силы 
и средства с готовностью не более 30 мин. 
К ним относятся подразделения (формирова-
ния) постоянной готовности (региональные 
и муниципальные ПСО, ПСС, дежурные по-
дразделения спасательных воинских форми-
рований МЧС России, подразделения ГПС); 
ведомственные формирования постоянной 
готовности; оперативные группы органов 
повседневного управления РСЧС. Основны-
ми задачами сил первого эшелона являются: 
локализация ЧС, тушение пожаров, органи-
зация радиационного и химического контр-
оля, проведение поисково-спасательных 
работ, оказание первой помощи пострадав-
шим. В состав второго эшелона включаются 
силы и средства с готовностью не более 3 
ч. К ним относятся силы МЧС России, реги-
ональные и ведомственные АСФ и аварий-
но-восстановительные формирования, в том 
числе воинские части Вооруженных сил РФ. 
Основными задачами сил второго эшелона 
являются: проведение АСДНР, радиацион-
ная и химическая разведка, первоочередное 
жизнеобеспечение пострадавшего населе-
ния, оказание специализированной меди-
цинской помощи. Для завершения АСДНР 
может создаваться третий эшелон. В его 
состав включаются силы и средства РСЧС, 
привлекаемые к ликвидации ЧС согласно 
планам действий (взаимодействия) по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС с готовно-
стью более 3 ч, в т. ч. подразделения ВС РФ. 
В состав резерва включаются силы и средст-
ва, предназначенные для решения внезапно 
возникающих задач.



Юнеско

376

ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам об-
разования, науки и культуры.

ЮРИСДИКЦИЯ, 1) сфера отношений, на ко-
торую распространяются правомочия соответ-
ствующих органов разрешать правовые спо-
ры и дела о правонарушениях и применении 
санкций; 2) территория и объект, находящиеся 

в подведомственности соответствующего ор-
гана власти, государства; 3) установленная 
НПА (законами) совокупность правомочий 
соответствующих государственных органов, 
должностных лиц разрешать правовые споры 
и дела о правонарушениях, оценивать действия 
субъектов права (физических, юридических 
и должностных лиц, общественных органи-
заций, государственных органов) с позиций 
их правомерности и применять юридические 
санкции к правонарушителям.

ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА, права судеб-
ных и административных органов РФ по рас-
смотрению и разрешению дел в соответствии 
с их компетенцией. В международном праве 
различают личную (национальную) и терри-
ториальную Ю.г.

Ю
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ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ, 
проявления природных процессов, возник-
новение, развитие или активизация которых 
обусловлены техногенным воздействием на 
окружающую среду. Характеризуются внезап-
ностью и катастрофичностью.

«ЯДЕРНАЯ ЗИМА», предполагаемая глобаль-
ная экологическая катастрофа, состояние биос-
феры Земли, которое может возникнуть вслед-
ствие массового применения ядерного оружия.

ЯДЕРНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА, энерге-
тическая установка, включающая ядерный ре-
актор и паро- или газотурбинную установку, 
преобразующую тепловую энергию реактора 
в механическую или электрическую энергию 
для обеспечения движения транспортного объ-
екта. Используется главным образом в качест-
ве двигателя на подводных лодках, кораблях, 
ледоколах, а также в ракетно-космических си-
стемах. Специфика Я.с.у. позволяет создавать 
атомные подводные суда, способные к дли-
тельному автономному плаванию без всплы-
тия или к длительному полету в космическом 
пространстве.

ЯДЕРНАЯ УСТАНОВКА, любая установка, на 
которой производятся, обрабатываются или 
находятся в обращении радиоактивные или 
делящиеся материалы в количествах, при ко-
торых необходимо принимать во внимание во-
просы ядерной безопасности. Таким образом, 
к Я.у. относятся АЭС и др. объекты с энерге-
тическими реакторами, а также сооружения 
с промышленными, экспериментальными 

и исследовательскими реакторами, критиче-
скими и подкритическими ядерными стен-
дами, хранилища радиоактивных отходов, 
заводы и комплексы для обогащения урана 
и производства ядерного топлива, суда и иные 
транспортные средства с ядерной силовой 
установкой и др. объекты.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, 
установка для получения механической, элек-
трической, тепловой и др. форм энергии в про-
мышленных, бытовых и исследовательских 
целях за счет энергии ядерных превращений.

ЯДЕРНОЕ ГОРЮЧЕЕ, вещества, ядра которых 
участвуют в реакциях деления или синтеза, 
протекающих с освобождением внутриядер-
ной энергии. В качестве Я. г. в ядерных заря-
дах используются такие делящиеся вещества, 
как уран 235U, 233U, плутоний 239Рu, а также изо-
топы некоторых трансплутониевых элементов. 
Помимо названных веществ как в атомных, 
так и в термоядерных зарядах применяются 
компоненты термоядерных реакций синтеза — 
дейтерий и тритий.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, один из видов оружия 
массового поражения, в котором средством 
поражения являются ядерные боеприпасы. 
Кроме различных типов этих боеприпасов Я.о. 
включает в себя средства их доставки к цели 
(носители ядерного оружия), а также средства 
боевого управления и обеспечения. Я.о. мо-
жет находиться на вооружении всех видов во-
оруженных сил. Стратегическое Я.о. обладает 
ядерными боеприпасами большой мощности —  
до нескольких мегатонн и досягаемостью пра-
ктически до любого континента.

ЯДЕРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, уничтожение (раз-
рушение), подавление объектов и группи-
ровок войск (сил) в результате применения 
сил и средств Я.п. видов и родов войск во- 
оруженных сил в присущих им формах в ин-
тересах достижения целей стратегических 
действий. Основными формами Я.п. являются 

Я
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массированные, сосредоточенные, групповые 
и одиночные ядерные удары.

ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, материалы, со-
держащие или способные воспроизвести де-
лящиеся (расщепляющиеся) ядерные веще-
ства. Одним из наиболее распространенных 
общепринятых видов Я.м. является ядерное 
топливо, природное —  изотоп урана 235U, вто-
ричное —  искусственно получаемое в реакто-
ре —  239Pu или 233U. Ядерное топливо может 
быть использовано в ядерном реакторе для 
осуществления цепной реакции деления ядер. 
Ядерное топливо, как правило, содержит не 
только изотопы вещества, обеспечивающие 
поддержание цепной реакции (ядерное горю-
чее), но и те изотопы (так называемые сырь-
евые вещества), взаимодействие ядер кото-
рых с нейтронами приводит к образованию 
вторичного ядерного горючего. Существует 
только один вид природного ядерного горю-
чего —  235U. В качестве сырьевых материалов 
могут использоваться 238U и 232Th для образо-
вания 239Pu и 233U — новых горючих, отсутст-
вующих в природе. В общую номенклатуру 
Я.м. атомной энергетики и ядерной техники 
входят: обедненный уран — уран, в котором 
процентное содержание изотопа урана-235 
ниже, чем в природном уране; облученный 
Я.м. — Я.м., имеющий вследствие облучения 
нейтронами в ядерном реакторе или в другой 
ядерной установке мощность эквивалент-
ной дозы излучения более 1 Зв/ч (100 бэр/ч) 
на расстоянии 1 метра без биологической за-
щиты; обогащенный уран — уран, в котором 

процентное содержание изотопа урана-235 
выше, чем в природном уране; отработавшее 
ядерное топливо-облученное ядерное топливо, 
дальнейшее использование которого в ядерном 
реакторе не предусматривается; природный 
уран — уран, содержащий около 99,28 % изото-
па урана-238, около 0,71 % изотопа урана-235 
и около 0,01 % изотопа урана-234; радиоактив-
ные отходы —  Я.м., дальнейшее использование 
которых не предусматривается; слабооблу-
ченный ядерный материал — Я.м., имеющий 
вследствие облучения в ядерном реакторе или 
в другой ядерной установке мощность экви-
валентной дозы излучения менее или равную 
1 Зв/ч (100 бэр/ч) на расстоянии 1 метра без 
биологической защиты.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, быстрое (десятки на-
носекунд) выделение огромного количества 
энергии в ограниченном объеме за счет про-
текания в ядерном заряде реакции взрывного 
типа. При Я.в. происходит выделение ядерной 
энергии в виде кинетической энергии продук-
тов взрыва (атомные ядра и осколки ядер), 
а также энергии излученных мгновенных ней-
ронов и гамма-квантов. Вся энергия из зоны 
ядерной реакции уносится рентгеновским из-
лучением, ионизирующим излучением в виде 
потока высокоэнергетических нейронов и гам-
ма-квантов, газовым потоком и радиоактивны-
ми веществами. Вследствие их взаимодействия 
с окружающей средой возникают физические 
процессы, приводящие к формированию ха-
рактерных для каждого вида Я.в. поражающих 
факторов.
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неотложные работы 10
Аварийно-спасательные силы постоянной 

готовности РСЧС 10
Аварийно-спасательные средства 10
Аварийно-спасательный отряд 10
Аварийный взрыв 10
Аварийный выброс 10
Аварийный выход 10
Аварийный запас 10
Аварийный радиобуй 11
Аварийный разлив нефти  

и нефтепродуктов 11
Авария 11
Антропогенная авария 11
Авария морского (речного) объекта 11
Авария на биологически опасном объекте 11
Авария на железнодорожном транспорте 

(железнодорожная авария) 11
Авария на объектах с атомными (ядерными) 

энергетическими установками 12
Авария на опасном сооружении 12
Авария на подземном сооружении 12
Авария на радиационно опасном объекте 12
Авария на системах жизнеобеспечения 

населения 12

Авария на трубопроводе 13
Авария на химически опасном объекте 

(химическая авария) 13
Авария подводная 13
Авария подземная (авария в шахте, горной 

выработке) 13
Авария при хранении опасных материалов 13
Авария промышленная 13
Авария с боеприпасами оружия массового 

поражения 13
Авария с выбросом опасных биологических 

веществ 14
Авария с выбросом опасных химических  

веществ 14
Авария с выбросом радиоактивных веществ 14
Авария химическая 14
Авария ядерная 14
Авиационная катастрофа 14
Авиационное обеспечение МЧС России 14
Авиационно-спасательные технологии 15
Авиационно-спасательный центр 15
Авиация МЧС России 15
Авиация санитарная 15
Автоблокировка 15
Автодегазационная станция 15
Автоматизированная информационно-

управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС) 15
Автоматизированная система 

дистанционного мониторинга «АСД-ЛИДАР» 16
Автоматизированная система единой 

дежурно-диспетчерской службы (АС ЕДДС) 16
Автоматизированная система кон троля 

радиационной обстановки (АСКРО) 16
Автоматизированная система поддержки 

принятия решений в чрезвычайных 
ситуациях (АСППР) 16

Автоматизированная система 
централизованного оповещения (АСЦО) 16

Автоматизированные системы  
мониторинга 16

Автомобильный комплект для специальной 
обработки техники (ДК-4) 17
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Автономная парожидкостная установка 
высокого давления 17

Автономный бортовой прибор специальной 
обработки 17

Авторазливочная станция 17
Агентство по обеспечению и координации 

российского участия в международных 
гуманитарных операциях («ЭМЕРКОМ») 17

Агломерация городская 18
Азиатско-Тихоокеанский форум 

экономического сотрудничества (АТЭС) 18
Академия государственной противопожарной 

службы МЧС России 18
Академия гражданской защиты МЧС России 18
Акватория 18
Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования 18
Активность источника ионизирующего излучения 19
Акустика 19
Акустическая травма 19
Альфа-излучение 19
Аммониты 19
Антидоты 19
Антикризисное управление в обеспечении 

природно-техногенной безопасности 20
Антисептик 20
Антитеррористическая защищенность  

объектов 20
Антитеррористический центр содружества 

независимых государств 20
Антропогенная нагрузка на окружающую среду 20
Антропогенное воздействие на  

со ставляющие атмосферы 20
Антропогенное воздействие 

на составляющие биосферы 21
Антропогенное воздействие 

на составляющие гидросферы 21
Антропогенное загрязнение 21
Антропогенные факторы 21
Аппарат АКВА-ЧС 21
Аппарат искусственной вентиляции легких 21
Аппарат на воздушной подушке 21
Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» 22
Арктический комплексный аварийно-

спасательный центр МЧС России 22

Арктический совет 22
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 22
Аттестация аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя 22

Аэрозольная маскировка 23
Аэромобильные группировки сил и средств 

в системе МЧС России 23
Аэромобильный госпиталь отряда 

«ЦЕНТРОСПАС» МЧС России 23
Аэрофотосъемка 23

Б
База (сооружение) для стоянки маломерных  

судов 24
База данных 24
Бакен 24
Балльность землетрясения 24
Банк данных автоматизированной 

информационно-управляющей системы 
РСЧС (АИУС РСЧС) 24

Барокамера 24
Баротравма 24
Бедствие 25
Бедствие на акватории 25
Бедствие экологическое 25
Безвозвратные потери 25
Безопасная зона 25
Безопасная технология 25
Безопасность 26
Безопасность атомной станции 26
Безопасность в зоне взрывных работ 26
Безопасность в зоне радиоактивного  

загрязнения 26
Безопасность в зоне разрушений 26
Безопасность в зоне химического  

заражения 26
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 27
Безопасность дорожного движения 27
Безопасность жизнедеятельности 27
Безопасность информации 27
Безопасность информационной сети 27
Безопасность коммуникаций 27
Безопасность международная 28



381

Алфавитный указатель

Безопасность объекта 28
Безопасность подводного потенциально 

опасного объекта 28
Безопасность потенциально опасных объектов 28
Безопасность природная 28
Безопасность природопользования 28
Безопасность производственного оборудования 28
Безопасность производственного процесса 28
Безопасность связи 28
Безопасность территории 29
Безопасность транспортная 29
Безопасность труда спасателей 29
Безопасность человека 29
Береговая защита 29
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 29
Бета-излучение 29
Бинарные химические боеприпасы 29
Биогеоценоз в чрезвычайной ситуации 30
Биологическая катастрофа 30
Биологическая (бактериологическая)  

обстановка 30
Биологическая очистка воды (сточных вод) 30
Биологически опасное вещество 30
Биологически опасный объект 30
Биологические индикаторы 30
Биологические повреждения 30
Биологические ритмы 30
Биологический террористический акт 31
Биологическое задернение 31
Биологическое заражение 31
Биологическое оружие 31
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация 31
Биосфера 31
Благоприятная окружающая среда 32
Благоприятные условия жизнедеятельности 

человека 32
Блокировка в системах аварийной защиты 32
Боевая готовность 32
Боевое дежурство 32
Боевой робот 32
Боевые действия 33
Боеприпасы 33
Больничная база гражданской обороны 33
Бомбоискатель 33
Бурильно-ударная машина 33
Буря 33

Бучильная установка 33

В
Вакцина 34
Вакцинация 34
Ведение гражданской обороны 34
Ведомственная аварийно-спасательная 

(поисково-спасательная) служба 34
Ведомственная пожарная охрана 34
Ведомственная поисково-спасательная 

служба на акваториях 35
Ведомственная служба медицины катастроф 35
Ведомственные сети связи 35
Вентилируемое снаряжение 35
Вентиляция убежищ 35
Вертолетный опрыскиватель подвесной (ВОП-3) 35
Ветер 36
Ветеринарная лаборатория 36
Ветеринарная обстановка 36
Ветеринарная разведка 36
Вещества дегазирующие 36
Вещества и рецептуры для специальной 

обработки 36
Вещество дезинфицирующее 37
Вещество загрязняющее 37
Вещества (составы) зажигательные 37
Взаимодействие 37
Взрыв 37
Взрыв в жилых зданиях 37
Взрыв в шахтах 38
Взрыв на нефтегазовых комплексах 38
Взрыв на промышленных объектах 38
Взрыв на транспорте 38
Взрыв объемный 38
Взрывная волна 38
Взрывная травма 39
Взрывное устройство 39
Взрывные технологии предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 39
Взрывозащита 39
Взрывоопасное вещество 39
Взрывоопасные газы 39
Взрывопожароопасный объект 40
Взрывчатые вещества (ВВ) 40
Вибрационная болезнь (вибротравма) 40
Вид связи 40
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Виды жизнеобеспечения населения в зоне 
чрезвычайной ситуации 40

Вихрь 40
Внебюджетные негосударственные 

фонды предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 41

Внезапность 41
Внеплановая проверка 41
Внутренне перемещенные лица 41
Вода питьевая 41
Вода техническая 41
Водно-спасательное формирование 41
Водный объект 41
Водовод 42
Водозаборное сооружение (водозабор) 42
Водолаз 42
Водолазная служба МЧС России 42
Водоотливные средства 42
Водоохранная зона 42
Водоочистка 43
Водосброс 43
Водоснабжение противопожарное 43
Водоснабжение 43
Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях 43
Водоспуск (водоспускное сооружение) 43
Воды сточные 43
Водяные завесы 43
Военизированные горноспасательные части 

(ВГСЧ) 44
Военная доктрина 44
Военная опасность 44
Военная организация государства 44
Военная политика 45
Военная присяга 45
Военная символика 45
Военная служба 45
Военная угроза 45
Военное время 45
Военное искусство 45
Военное образование 46
Военное положение 46
Военное строительство 46
Военно-промышленный комплекс (ВПК) 46
Военно-транспортные самолеты 46
Военные действия 47
Военные комиссариаты 47

Военный конфликт 47
Военный округ (ВО) 47
Возбудитель инфекционной болезни 47
Воздействие 47
Воздействие вредное вод 47
Воздействие землетрясения 48
Воздействие ионизирующего излучения 48
Воздействие психофизическое 48
Воздействие сейсмическое 48
Воздействие экологическое 48
Воздушная разведка 48
Воздушная тревога 48
Воздушная установка пожаротушения 49
Воздушно-десантная техника (ВДТ) 49
Воздушный пункт управления 49
Возмещение ущерба 49
Война 49
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 49
Вооружение 49
Вооружение и средства радиационной, 

химической и биологической защиты 50
Вооружение спасательных воинских 

формирований МЧС России 50
Вооруженная борьба 50
Вооруженная защита 50
Вооруженные силы Российской Федерации 

(ВС РФ) 50
Вооруженный конфликт 50
Воспламенение 51
Воспроизводство окружающей среды 51
Восстановительный поезд 51
Восстановление 51
Восстановление боеспособности сил 

гражданской обороны 51
Восстановление дорог 51
Восстановление земель 51
Восстановление и поддержание порядка 

в районах, пострадавших при ведении 
военных действий 51

Восстановление природных ресурсов 52
Восстановление территории после 

чрезвычайной ситуации 52
Восстановление управления в военное время 52
Восстановление функционирования 

коммунальных служб в военное время 52
Вредное вещество 52
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Вредное воздействие загрязнений на человека 52
Вредный производственный фактор 52
Вредный производственный фактор 

в условиях чрезвычайной ситуации 52
Временный поселок (лагерь) 53
Время восстановления 53
Время защитного действия средств 

индивидуальной защиты 53
Время реагирования 53
Всемирная ассоциация медицины катастроф 

и чрезвычайных ситуаций (WADEM) 53
Всемирная организация здравоохранения  

(ВОЗ) 53
Всемирная продовольственная программа 

ООН (ВПП) 53
Всемирный день гражданской обороны 53
Всероссийская служба медицины катастроф 

(ВСМК) 53
Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России 54

Всероссийский ордена «Знак почета» 
научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МЧС России 54

Всероссийский студенческий корпус спасателей 54
Всероссийский центр медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России  
(ВЦМК «Защита») 54

Всероссийский центр мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера МЧС России (центр «Антистихия») 54

Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины МЧС России 
имени А.М. Никифорова (ВЦЭРМ) 55

Всероссийское детско-юношеское 
общественное движение (ВДЮОД) 
«Школа безопасности» 55

Вспышка горючих газов 55
Вторичное облако 55
Выбросы 55
Выдвижение и ввод спасательных воинских 

формирований МЧС России, сил 
гражданской обороны в очаг поражений 
(зону бедствия) 56

Выливной авиационный прибор (ВАП-2) 56
Выпадение радиоактивных аэрозолей 56
Высокоточное оружие (ВТО) 56
Высшее образование 56
Высшие центральные курсы ГО СССР  

(ВЦК ГО СССР) 56
Выявление и оценка радиационной обстановки 56

Г
Газ 57
Газоанализатор 57
Газовое хранилище 57
Газовые огнетушащие вещества (составы) 57
Газоопасность 57
Газоопасные работы 57
Газоопределитель 57
Газоочистка 57
Газопровод 58
Газосигнализатор 58
Газоспасатель 58
Газоспасательная служба 58
Гамма-излучение 58
Генератор инертных газов 58
Генетические последствия чрезвычайных 

ситуаций 58
Генетическое оружие 58
Геоинформационная система (ГИС) 59
Геокриологические опасности 59
Геологическая (тектоническая)  

структура 59
Геотектоника 59
Геофизическое оружие 59
Геоэкология 59
Гербициды 60
Герметизация 60
Гигиена катастроф 60
Гигиеническая диагностика в чрезвычайных 

ситуациях 60
Гигиенически значимый объект 60
Гигиенический диагноз в чрезвычайной  

ситуации 61
Гигиенический норматив качества 

атмосферного воздуха 61
Гидравлические ножницы 61
Гидравлические расширители 61
Гидравлические расширитель-ножницы 61
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Гидравлический аварийно-спасательный 
инструмент (ГАСИ) 61

Гидравлический домкрат 61
Гидравлический удар 62
Гидроакустические помехи 62
Гидрогеологические опасности и угрозы 62
Гидродинамическая авария 62
Гидродинамически опасный объект 62
Гидрокостюм (гидрокомбинезон) 62
Гидрологическая станция 62
Гидрологический пост 62
Гидрологический прогноз 62
Гидрологический режим 63
Гидрометеорологическая служба 63
Гидросфера подземная 63
Гидротехническое сооружение 63
Гипотетическая авария (относится  

к запроектным) 63
Главное управление МЧС России по 

субъекту РФ (ГУ МЧС России по субъекту РФ) 63
Гласность информации в области 

гражданской защиты 63
Глобальная катастрофа 64
Глобальная навигационная спутниковая 

система (ГЛОНАСС) 64
Глобальная система оповещения о бедствиях 

и координации действий (GDACS 
международная система) 64

Глобальные изменения климата Земли 64
Глобальный экологический фонд 64
Глубоководные подводные аппараты 64
Гололед 64
Гололедица 64
Горение 65
Горноспасательные работы 65
Горный удар 65
Горючие вещества и материалы 65
Госпиталь военный 65
Госпитали подвижные 65
Государственная инспекция по маломерным 

судам МЧС России (ГИМС МЧС России) 66
Государственная политика в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 66

Государственная политика Российской 
Федерации в области гражданской обороны 66

Государственная противопожарная служба  
(ГПС) 66

Государственная регистрация потенциально 
опасных химических и биологических  
веществ 66

Государственная экологическая экспертиза  
(ГЭЭ) 66

Государственный ветеринарный надзор 67
Государственный водный кадастр 67
Государственный инспектор по пожарному 

надзору 67
Государственный материальный резерв 68
Государственный надзор за выполнением 

требований пожарной безопасности 68
Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 68
Государственный центральный 

аэромобильный спасательный отряд МЧС 
России («Центроспас») 69

Государственный экологический контроль 69
Государственный энергетический надзор 69
Готовность аварийно-спасательных 

формирований 69
Готовность Всероссийской службы медицины 

катастроф 69
Готовность органов управления гражданской 

обороны и РСЧС 70
Готовность сил и средств гражданской  

обороны 70
Готовность системы связи МЧС России 70
Град 70
Гражданская защита 70
Гражданская оборона (ГО) 70
Грейдер 71
Гроза 71
Грузы опасные 71
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Спасательные воинские формирования 

МЧС России 297
Спасательные работы 297
Спасательные средства 298
Спасательный плот 298
Спасательный рукав 298
Спасательный центр МЧС России 298
Спасение имущества при пожаре 298
Спасение людей при пожаре 298
Специализированная медицинская помощь 298
Специальная защитная одежда пожарного  

(СЗО) 299
Специальная защитная одежда  

спасателей 299
Специальная обработка 299
Специальная одежда 299
Способы дезактивации 299
Способы маскировки при выполнении задач 

гражданской обороны 299
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Среда жизнедеятельности 299
Среда природная 300
Среда техноприродная 300
Средняя смертельная доза (концентрация) 

вещества 300
Средства беспарашютного  

десантирования 300
Средства дезактивации, дегазации 

и дезинфекции 300
Средства жизнеобеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях 300
Средства защиты 300
Средства защиты информации 300
Средства индивидуальной защиты 

и спасения людей при пожаре 301
Средства инженерного обеспечения 

аварийно-спасательных работ 301
Средства обезвреживания 

и обеззараживания воды 301
Средства подводных инженерных работ 301
Средства пожарной автоматики 301
Средства пожаротушения 301
Средства поиска людей в завалах 302
Средства разминирования 302
Средства самоспасания пожарных 302
Средства связи в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 302

Срочное восстановление функционирования 
коммунальных служб 302

Срочное захоронение трупов 302
Стандартный мониторинг метеорологических 

явлений и процессов 303
Степень боевой готовности (войск, воинских 

формирований, сил) 303
Степень огнестойкости здания (сооружения, 

пожарного отсека) 303
Стихийное бедствие 303
Стратегия национальной безопасности 303
Страхование гражданской ответственности 

за причинение вреда 304
Страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта (ОПО) 304

Страхование экологическое (экологическое 
страхование) 304

Страхователь 304
Страховая сумма 304
Страховой резерв (запас) 304
Страховой риск 304
Страховой случай 305
Страховой фонд документации 305
Страховщик 305
Струйная дезактивация 305
Структура санитарных потерь 305
Структурные подразделения (работники) 

организаций, уполномоченные на 
решение задач в области гражданской 
обороны 305

Субъект опасности 306
Судоводитель маломерного судна 306
Сумка санитарная 306
Суффозия 306
Суфлярные выделения газов 307
Суховей 307
Сценарий аварии 307

Т
Табель оснащения медицинским  

имуществом 308
Табель срочных донесений МЧС России 308
Тайфун 308
Талик 308
Таможенные льготы при осуществлении 

спасательных и иных гуманитарных 
операций 308

Танковый дегазационный комплект 308
Температура воспламенения 309
Температура вспышки 309
Температура горения 309
Температура пламени 309
Температура самовоспламенения 309
Температура тления 309
Температурный режим пожара 310
Теория гражданской обороны 310
Теория катастроф 310
Тепловая машина специальной обработки 

техники 310
Тепловизор 310
Тепловое воздействие 311
Тепловое загрязнение 311
Тепловое излучение 311
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Тепловое (термальное) поражение 311
Теплозащита 311
Теплоизоляция 311
Теплоноситель 312
Теплопроводность 312
Теплостойкость 312
Терминальный комплекс ОКСИОН 312
Термит 312
Термический (тепловой) удар 313
Термокарст 313
Термохимический газоанализатор (ТХГ) 313
Терраса и природное террасирование 313
Территориальная оборона 313
Территориальная подсистема 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 314

Территориальная (региональная) служба 
медицины катастроф 314

Территориальные органы МЧС России 314
Территориальный центр медицины катастроф 

(ТЦМК) 314
Территория загрязненная (зараженная) 314
Территория, отнесенная к группе по 

гражданской обороне 315
Терроризм 315
Террористический акт 315
Техника безопасности 315
Техника дезактивационная 315
Техническая вода 315
Техническая диагностика 315
Технические условия (ТУ) 316
Технический регламент 316
Техническое обеспечение 316
Техническое обеспечение действий сил 

и мероприятий гражданской обороны 316
Техническое оснащение подразделений 

военизированных горноспасательных 
частей (ВГСЧ) 316

Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности 317

Техногенная катастрофа 317
Техногенная нагрузка на природную среду 317
Техногенная угроза 318
Техногенная чрезвычайная ситуация 318
Техногенное бедствие 318

Техногенное воздействие 319
Техногенное облучение 319
Техногенные грунты 319
Техногенные факторы природной опасности 319
Технологическая безопасность 319
Технологический норматив 319
Технологический терроризм 319
Технология ликвидации чрезвычайных  

ситуаций 320
Техносфера 320
Типовое специальное программное 

обеспечение системы обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» 320

Тление 320
Токсикометрические показатели 320
Токсическая доза 320
Токсичное вещество 321
Токсичность вод и пород 321
Токсичность продуктов горения 321
Торф, торфяник 321
Торфяной лесной пожар 321
Травматизм 321
Травматический стресс 321
Травматический шок 322
Траление 322
Транспортер (транспортер-тягач) 322
Транспортирование пожаровзрывоопасных 

веществ (материалов) 322
Транспортирование радиоактивных  

отходов 322
Транспортная авария 323
Транспортная безопасность 323
Транспортная катастрофа 323
Транспортное обеспечение сил 

и мероприятий гражданской обороны 323
Транспортные средства 323
Траншейные машины 323
Трап 323
Требования в области гражданской  

обороны 324
Требования в области охраны окружающей 

среды 324
Требования к организации 

жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвычайной ситуации 324
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Требования к транспортным средствам при 
неотложных действиях по защите жизни 
и здоровья граждан 324

Требования пожарной безопасности 324
Тревога 325
Тренажер 325
Тренировка 325
Тротил 325
Тушение газового фонтана 325
Тушение горючей жидкости 325
Тушение лесных и торфяных пожаров 326
Тушение подземных пожаров 326
Тушение пожара на объекте с наличием 

радиоактивных материалов 326
Тушение пожаров 326
Тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ 327
Тыл на пожаре 327
Тыловое обеспечение 327

У
Убежище гражданской обороны 328
Уголок по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 328
Угроза (опасность) 328
Угроза возникновения чрезвычайной  

ситуации 328
Угроза пожара 328
Угрозы безопасности 328
Угрозы национальной безопасности 329
Ударная волна 329
Узел связи единой дежурно-дис петчерской 

службы 329
Узел связи пункта управления РСЧС 329
Укрытие противорадиационное 329
Укрытия 330
Универсальная землеройная машина  

(ПЗМ-2) 330
Универсальные машины разборки  

завалов 330
Универсальный прибор газового контроля 

УПГК-1 330
Управление авиацией МЧС России 330
Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ) со штаб-
квартирой в г. Женеве (Швейцария) 331

Управление гражданской обороной 331
Управление жизнеобеспечением населения 

в чрезвычайных ситуациях 331
Управление информационными  

ресурсами 331
Управление ликвидацией чрезвычайной 

ситуации 331
Управление ООН по координации 

гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) 332
Управление процессом предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 332
Управление рисками чрезвычайных ситуаций 332
Управление ситуационное 332
Управление спасательными воинскими 

формированиями МЧС России 332
Управляющий функциональный комплекс 

АИУС РСЧС 333
Ураган 333
Уровень реагирования на ЧС 333
Условия безопасной эксплуатации объектов 333
Услуги связи в чрезвычайных ситуациях 334
Установка взрывоподавления 334
Установка дезинфекционно-душевая 334
Установки пожаротушения 334
Устойчивость объекта защиты при пожаре 334
Устойчивость объекта экономики 334
Устойчивость системы жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях 335
Устойчивость системы связи 335
Устойчивость системы управления 

гражданской обороной 335
Устойчивость сооружения 335
Устройство (источник), генерирующее 

ионизирующее излучение 336
Утилизация вооружения и военной техники 336
Учебная тревога 336
Учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 336

Учебно-материальная база по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных 

 ситуаций 337
Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъекта Российской Федерации  
(УМЦ ГОЧС) 337
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Учебный кабинет по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации ЧС 337

Учебный центр федеральной 
противопожарной службы 337

Учение командно-штабное (КШУ) в системе 
службы медицины катастроф 337

Учение тактико-специальное в системе 
службы медицины катастроф 337

Учет пожаров и их последствий 338
Ущерб 338
Уязвимость объекта 338

Ф
Фазы радиационной аварии 339
Фазы развития пожара 339
Федеральная противопожарная служба (ФПС) 339
Федеральный регистр потенциально опасных 

химических и биологических веществ 339
Физическое загрязнение 339
Фильтровентиляционная установка (ФВУ) 340
Финансирование мероприятий по 

гражданской обороне 340
Финансирование мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 340
Финансовые и материальные резервы 
 РСЧС 340
Фитосанитарная обстановка 340
Фон естественный (природный) 340
Фонд пожарной безопасности 341
Формализованные документы МЧС России 341
Формирование  

аварийно-восстановительное 341
Формирование водно-спасательное 341
Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности человека при 
чрезвычайных ситуациях 342

Формирование медицинское 342
Формирования гражданской обороны 

(нештатные) 342
Формирования и организации 

Всероссийской службы медицины 
 катастроф 342
Формы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 342

Функциональная подсистема единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 342

Функциональная пожарная опасность 343

Х
Характеристики горения 344
Характеристики пожара 344
Хвостохранилище 344
Хемосфера 345
Химическая защита населения 345
Химическая огнезащита 345
Химическая разведка 345
Химически опасный объект 345
Химические боеприпасы 346
Химическое заражение 346
Химическое оружие 346
Химическое поражение 346
Хладоны 346
Хозяйственная емкость биосферы 347
Хозяйственный (объектовый) экологический 

контроль 347
Хранение легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей 347

Ц
Центр медицины катастроф 348
Центр по проведению спасательных 

операций особого риска МЧС России 
«Лидер» 348

Центр поддержки принятия решений 
в кризисных ситуациях 348

Центр стратегических исследований 
гражданской защиты МЧС России (ЦСИ 
ГЗ МЧС россии) 348

Центр управления в кризисных ситуациях 348
Центр управления силами (ЦУС) 349
Центр экстренной психологической помощи 

МЧС России (ЦЭПП МЧС России) 349
Центральная аттестационная комиссия МЧС 

России (ЦАК МЧС России) 349
Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) 349
Циклон 349
Цунами 349
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Ч
Частичное открытое соглашение Совета 

Европы по прогнозированию, 
предотвращению и оказанию помощи 
в случаях стихийных бедствий 
и технологических катастроф (ЧОС СЕ) 351

Частная пожарная охрана 351
Чрезвычайная ситуация 351
Чрезвычайная ситуация лесопожарная 351
Чрезвычайная ситуация на акватории 352
Чрезвычайная ситуация природная 352
Чрезвычайная ситуация федеральная 352
Чрезвычайная эпидемическая ситуация 352
Чрезвычайное положение 352
Чрезвычайное происшествие 353
Чрезвычайные условия 353

Ш
Шкала Бофорта 354
Шкала состояния поверхности моря 354
Шкала степени волнения 354
Шквал 354
Шлакохранилище (хвостохранилище) 354
Шлем защитный спасателя 354
Шок 355
Штаб 355
Штаб Всероссийской службы медицины катастроф 355
Штаб пожаротушения 355
Штабная тренировка 355
Штат (штатное расписание) 356
Шторм 356
Шуга 356

Э
Эвакуационные мероприятия 357
Эвакуационные органы 357
Эвакуационные средства 357
Эвакуационный выход 357
Эвакуационный приемник (медицинский) 357
Эвакуационный пункт (медицинский) 357
Эвакуационный путь (путь эвакуации) 357
Эвакуация 357
Эвакуация и отселение населения 358
Эвакуация людей при пожаре 358
Эвакуация материальных и культурных 

ценностей 358

Эвакуация медицинская 359
Эвакуация медицинская по назначению 359
Экзогенные геологические процессы  

и явления 359
Экологическая авария 359
Экологическая безопасность 359
Экологическая война 359
Экологическая диагностика 360
Экологическая катастрофа 360
Экологическая надежность 360
Экологическая напряженность 360
Экологическая обстановка 360
Экологическая опасность 361
Экологическая сертификация 361
Экологическая ситуация 361
Экологическая угроза 361
Экологическая шкала 361
Экологическая экспертиза 361
Экологически неблагополучный район 361
Экологически опасная ситуация 361
Экологически опасный объект 362
Экологически чистое производство 362
Экологические нормативы и требования 362
Экологические последствия техногенного 

воздействия 362
Экологические фонды 362
Экологический аудит 363
Экологический баланс 363
Экологический императив 363
Экологический кадастр 363
Экологический контроль (надзор) 363
Экологический кризис 363
Экологический критерий 364
Экологический мониторинг 364
Экологический паспорт промышленного 

предприятия 364
Экологический производственный контроль 364
Экологический риск 365
Экологический ущерб 365
Экологическое бедствие 365
Экологическое воздействие 365
Экологическое управление 365
Экология человека 365
Экономическая безопасность 365
Экономическая зона исключительная 365
Экономический риск чрезвычайной ситуации 366
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Экосистема 366
Экотоксичность 366
Экоцид 366
Эксперт 367
Экспертиза (экспертная оценка) в области 

гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 367

Экспертный совет МЧС России 367
Экстремальная ситуация 367
Экстренная консультативная медицинская 

помощь 367
Экстренная (неотложная) медицинская 

помощь в чрезвычайной ситуации 367
Экстренная психологическая помощь в зоне 

чрезвычайной ситуации 367
Экстренная реабилитация 368
Экстренное (оперативное) донесение 

о чрезвычайной ситуации 368
Экстренное извещение об инфекционной 

болезни 368
Экстренное (оперативное) реагирование на 

чрезвычайную ситуацию 368
Электромагнитное загрязнение 368
Электромагнитное излучение 369
Электромагнитное оружие 369
Электромагнитное поражение 369
Электромагнитные помехи 369
Электромагнитный импульс 369
Электронный паспорт территории 369
Электрохимическая дезактивация 370
Эндогенные геологические процессы  

и явления 370
Энергетическая авария 370
Энергетическая безопасность 370
Энергетический надзор 371
Энергия взрыва 371
Энергия землетрясения 371
Энзоотия 371
Энфитотия 372
Эпидемиологическая безопасность 372
Эпидемиологическая диагностика 372

Эпидемиологическая катастрофа 372
Эпидемиологическая опасность для  

человека 372
Эпидемиологический диагноз 

в чрезвычайной ситуации 372
Эпидемиологический надзор 372
Эпидемиологический процесс 372
Эпидемиологический штамм возбудителя 373
Эпидемиология 373
Эпидемическая вспышка 373
Эпидемия 373
Эпизоотическая карта 373
Эпизоотическая обстановка (ситуация) 373
Эпизоотический очаг 373
Эпизоотический процесс 374
Эпифитотия 374
Эпицентр землетрясения 374
Эрозия 374
Этапное лечение 374
Этапы развертывания сил и средств 
 на пожаре 375
Эффективная (эквивалентная) годовая доза 375
Эффективность защиты информации 375
Эффективность средств пожаротушения 375
Эшелонирование сил и средств РСЧС 375

Ю
Юнеско 376
Юрисдикция 376
Юрисдикция государства 376

Я
Явления природно-антропогенные 377
«Ядерная зима» 377
Ядерная силовая установка 377
Ядерная установка 377
Ядерная энергетическая установка 377
Ядерное горючее 377
Ядерное оружие 377
Ядерное поражение 377
Ядерные материалы 378
Ядерный взрыв 378



Для заметок



ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ

РИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России,
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7.


