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   Время занятия: 180 минут 

 

 

I. Цель занятия:  

         1. Изучить задачи, организационную структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силы и 

средства РСЧС МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС 

Нижегородской области, историю их создания, решаемые задачи, 

организационную структуру, порядок комплектования. 

       2. Изучить законодательство России о труде спасателей, требования, 

предъявляемые к спасателям, их права и обязанности, порядок прохождения 

аттестации спасателей, правовые социальные гарантии труда спасателей, 

систему охраны труда спасателей в МЧС России 

 

II. Метод проведения занятия: классно-групповое. 

 

 

III. Место проведения: аудитория №__ 
 

 

IV. Учебные пособия 

1.Учебник спасателя  /Авт.: Шойгу С.К. и др., под общей ред. Ю.Л. 

Воробьева. – М.: 1997. 

2.Охрана труда спасателя /Авт. Шойгу С.К. и др., под общей ред. Ю.Л. 

Воробьева. – М.: 1998. 

         3.Сборник временных Типовых инструкций по охране труда и 

          безопасному ведению поисково-спасательных работ в условиях 

          чрезвычайных ситуаций. – М.: МЧС России, 1998 (Приложение к  

          приказу МЧС России от 05.06.1998г.,  №354). 

 

 

V. Литература: 

1. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98г. №28-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс. 

4. Федеральный закон от 17.12.2001г. №173-фз (в ред.03.06.2006г.) «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 22.11.97 г. №1479 "Об 

аттестации аварийно-спасательных служб аварийно-спасательных 

Формирований и спасателей". 



6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

7. Постановление Правительства РФ от 31.10.96г. №1312 (в редакции 

постановления Правительства РФ от 01.02.05г. №49) «О порядке 

бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской 

Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации №399 от 23 

мая 2000г. «О нормативно правовых актах, содержащих нормативные 

требования охраны труда» 

9. Постановление Администрации Нижегородской области от 23.04.97г. 

№111 «О создании аварийно-спасательного отряда в структуре 

управления по делам ГО и ЧС Нижегородской области». 

10. Постановление Администрации Нижегородской области от 26.11.97г. 

№331 «О создании аварийно-спасательной службы Нижегородской 

области». 

11. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.12.04г. 

№754 «О создании государственного учреждения «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Нижегородской области». 

12. Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2005г. №323 «О системе оперативно-диспетчерского 

управления при авариях и ЧС Нижегородской области». 

13. Постановление Правительства Нижегородской области от 7.04.2006г. 

№111 «Об утверждении положения о территориальной подсистеме 

Нижегородской области Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

14. Постановление Правительства Нижегородской области от 

13.04.2006г. №123 «О сроках готовности территориальной 

подсистемы Нижегородской области Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

действиям по предназначению». 

15. Постановлением Правительства Нижегородской области от 

3.03.2006г. №63 «О создании территориальной системы мониторинга 

и прогнозирования ЧС природного, техногенного и биолого-

социального характера Нижегородской области» 

16. Постановление Правительства Нижегородской области от 

11.07.2006г. №222 «Об организации и проведении аварийно-

спасательных работ в ЧС на территории Нижегородской области». 

17. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 8 

июня 1998 года №23 (зарег. Минюстом РФ 30.11.98г. №1653) 

«Положение по учёту рабочего времени граждан, принятых в 

профессиональные АСС, АСФ на должности спасателей». 

18. «Квалификационные требования и методические рекомендации по 

проведению аттестации АСС, АСФ и спасателей», утв. 18 декабря 

1997 года Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-



спасательных формирований, спасателей и образовательных 

учреждений по их подготовке (протокол №4). 

19. Приказ МЧС России №372 от 6.08.2004 г. «Об утверждении 

положения о территориальном органе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий – органе, специально 

уполномоченном решать задачи по предупреждению и ликвидации 

ЧС по субъекту Российской Федерации». 

20. Приказ МЧС России от 28.01.02г. №32 (зарегистрирован Минюстом 

РФ 19.03.02г. №3308) «Об утверждении положения поисково-

спасательной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий». 
 

 

VI. Расчет учебного времени: 

 
       1. Организационный момент:  10  мин. 

       2. Опрос по пройденному материалу: 10 мин  

 

Изложение нового материала: 160 мин. 

 
№ 

п./п. 

 Учебные вопросы Время, 

мин.  

1.        Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Силы и средства 

РСЧС МЧС России, история создания, решаемые задачи. Аварийно-

спасательные и поисково-спасательные службы и формирования 

регионов, субъектов Российской Федерации. Организационная 

структура, задачи, порядок комплектования 

60 мин. 

2.       Требования, предъявляемые спасателям. Законодательство 

Российской Федерации о труде спасателей. Аттестация спасателей. 

Права и обязанности спасателей. Правовые социальные гарантии 

труда спасателей. Охрана труда спасателей в системе МЧС России 
 

60 мин 

 
Закрепление нового материала 20 мин. 

 

  Требования, предъявляемые спасателям. 

 Права и обязанности спасателей 

 Охрана труда спасателей в системе МЧС России 

 

 

 

Задание на самостоятельную подготовку: 20 мин.  



  Аварийно-спасательные и поисково-спасательные службы и 

формирования регионов, субъектов Российской Федерации. 

 . Силы и средства РСЧС МЧС России, история создания, 

решаемые задачи. 

 

 

 

 

 

 

Конспект для проведения занятия по теме: № 8.1 

«Организация спасательного дела в России.» 

 
№ 

п/п 

Изучаемый материал Методические 

рекомендации 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Силы и средства 

РСЧС МЧС России, история создания, решаемые задачи. 

Аварийно-спасательные и поисково-спасательные службы и 

формирования регионов, субъектов Российской Федерации. 

Организационная структура, задачи, порядок комплектования. 

 

27 декабря 1990 г. Правительство Российской Федерации 

образовало Российский корпус спасателей на правах 

Государственного комитета РСФСР. Позже этот день было решено 

считать днем создания Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Кроме 

того, в 1995 г. Указом Президента Российской Федерации 27 декабря 

был объявлен Днем спасателя Российской Федерации. 

На Российский корпус спасателей возлагались задачи по 

прогнозированию, предотвращению и ликвидации последствий, 

вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями.  

Кроме того, ему предписывалась координация деятельности 

министерств, ведомств и других органов управления в 

экстремальных условиях. 

Наряду с Российским корпусом спасателей в России 

продолжал функционировать и Штаб гражданской обороны РСФСР. 

Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 1991 

г. на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным 

ситуациям и Штаба ГО РСФСР был образован Государственный 

комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 10 января 1994 г. этот 

Госкомитет преобразуется в МЧС России. 

МЧС России с 1994 года претерпело ряд реорганизаций. 

Последнее Положение о МЧС России утверждено указом Президента 

РФ от 11 июля 2004 года №868 и 21.10.2005г. в Положение были 

внесены изменения в соответствии с указом Президента РФ №1228. 

Согласно вышеназванных указов Президента РФ, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

 



стихийных бедствий является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а 

также по надзору и контролю в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

МЧС России осуществляет управление, координацию, 

контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Основными задачами МЧС России являются: 

1) выработка и реализация государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 

также безопасности людей на водных объектах в пределах 

компетенции МЧС России; 

2) организация подготовки и утверждения в установленном 

порядке проектов нормативных правовых актов в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление управления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, а также управление деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях 

предупреждения, прогнозирования и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также осуществление 

специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций 

по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению 

гражданской обороны, экстренному реагированию при 

чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, а также осуществление мер по 

чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за 

пределами Российской Федерации. 

МЧС России осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через входящие в его систему: территориальные 

органы - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

Государственную противопожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; войска гражданской обороны; Государственную 

инспекцию по маломерным судам Министерства Российской 



Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, 

образовательные, научно-исследовательские, медицинские, 

санаторно-курортные и иные учреждения и организации, 

находящиеся в ведении МЧС России. 

МЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов России, а также органами 

местного самоуправления. 

В регионах МЧС России представляют региональные центры 

(РЦ) по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (6 Центров): 

Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжско-Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный. РЦ имеют достаточные полномочия и 

самостоятельность в работе. Их основное предназначение – 

координация деятельности территориальных органов 

исполнительной власти и организация их взаимодействия при 

работах по предупреждению и ликвидации ЧС. РЦ осуществляют 

свои полномочия через федеральные территориальные органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС – 

главные управления МЧС России по субъекту РФ. Всего таких 

органов в России – 88. Перечень территориальных органов, типовое 

положение и их наименования установлены Приказом МЧС России 

№372 от 6.08.2004 г. «Об утверждении положения о 

территориальном органе Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – органе, специально 

уполномоченном решать задачи по предупреждению и ликвидации 

ЧС по субъекту Российской Федерации». 

Основными задачами Главного управления МЧС России 

являются: 

1) реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории субъекта 

Российской Федерации в пределах установленных полномочий; 

2) осуществление управления в пределах своей компетенции 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление в установленном порядке надзорных и 

контрольных функций в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории субъекта Российской Федерации; 

4) осуществление деятельности в пределах своей 

компетенции по организации и ведению гражданской обороны, 

экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах на 



территории субъекта Российской Федерации. 

 

Создание МЧС России стало первым и главным шагом в деле 

построения в стране современной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. В апреле 1992 г. 

Правительством Российской Федерации было принято и утверждено 

предложенное МЧС России Положение о Российской системе 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) 

(постановление Правительства РФ №261 от 18.04.92 г. «О создании в 

России системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях»). Через два с половиной года эта система, основательно 

проверенная практикой, подправленная такими событиями, как 

землетрясение в Нефтегорске, война на территории Чеченкой 

Республики, крупномасштабные наводнения и лесные пожары, была 

преобразована в Единую государственную систему предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее аббревиатура осталась 

прежней – РСЧС. 

Новое положение о РСЧС было утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 «О Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Единая система объединяет органы управления, силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в 

целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

Единая система, состоящая из функциональных и 

территориальных подсистем, действует на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях. 

Функциональные подсистемы единой системы создаются 

федеральными органами исполнительной власти согласно 

приложению для организации работы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих 

органов. 

Организация, состав сил и средств функциональных 

подсистем, а также порядок их деятельности определяются 

положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных 

органов исполнительной власти по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Положение о функциональной подсистеме реагирования и 

ликвидации последствий аварий с ядерным оружием в Российской 

Федерации, а также положения о других функциональных 

подсистемах единой системы, создаваемых федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, утверждаются Правительством Российской 

Федерации по представлениям федеральных органов 



исполнительной власти, согласованным с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Территориальные подсистемы единой системы создаются в 

субъектах Российской Федерации для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и 

состоят из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению этих территорий. 

Организация, состав сил и средств территориальных 

подсистем, а также порядок их деятельности определяются 

положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Координационными органами единой системы являются: 

на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта 

Российской Федерации) - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

на муниципальном уровне (в пределах территории 

муниципального образования) - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организации. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 

также порядок принятия решений определяются в положениях о них 

или в решениях об их образовании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций возглавляются соответственно 

руководителями указанных органов и организаций или их 

заместителями. 

Основными задачами комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил 

единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий федеральных 



органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 

гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Постоянно действующими органами управления единой 

системы являются: 

на федеральном уровне - Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подразделения федеральных органов исполнительной власти для 

решения задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; 

на межрегиональном уровне - территориальные органы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее - региональные центры); 

на региональном уровне - территориальные органы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - органы, специально уполномоченные решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации (далее - главные управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации); 

на муниципальном уровне - органы, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне - структурные подразделения 



организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления единой системы 

создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 

управления единой системы определяются соответствующими 

положениями о них или уставами указанных органов управления. 

Органами повседневного управления единой системы 
являются: 

центры управления в кризисных ситуациях, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов 

исполнительной власти; 

центры управления в кризисных ситуациях региональных 

центров; 

центры управления в кризисных ситуациях главных 

управлений Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по субъектам Российской 

Федерации, информационные центры, дежурно-диспетчерские 

службы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; 

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 

образований; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размещение органов управления единой системы в 

зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или 

подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими 

средствами управления, средствами связи, оповещения и 

жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 

готовности к использованию. 

К силам и средствам единой системы относятся специально 

подготовленные силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, предназначенные и 

выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств единой системы определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального 

характера в порядке, установленном федеральным законом. 

Согласно новой редакции федерального закона «О 

гражданской обороне» (№28-ФЗ от 12.02.98г.) - силы гражданской 



обороны - воинские формирования, специально предназначенные 

для решения задач в области гражданской обороны, организационно 

объединенные в войска гражданской обороны, а также аварийно-

спасательные формирования и спасательные службы. Вместо 

формирований ГОГО в состав РСЧС входят нештатные аварийно-

спасательные формирования, которые представляют собой 

самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, 

оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил и средств каждого уровня единой системы 

входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

(силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 

иные службы и формирования, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 

Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу которой 

составляют аварийно-спасательные формирования. 

Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная 

или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, 

основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами. 

К силам постоянной готовности относятся и подразделения 

ГПС. Согласно федерального закона «О пожарной безопасности» в 

новой редакции, выезд подразделений ГПС на тушение пожаров и 

проведение АСДНР осуществляется в безусловном порядке. 

Аварийно-восстановительное формирование может входить в 

перечень сил постоянной готовности (например, восстановительные 

поезда). Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94, аварийно-спасательное 

формирование это группа строителей-профессионалов, создаваемая 

в соответствующих строительных и монтажных организациях 

ведомственных органов исполнительной власти РФ и её субъектов в 

целях выполнения неотложных работ по восстановлению 

первоочередных объектов жизнеобеспечения в зонах ЧС. 

К силам и средствам относятся силы наблюдения и 

лабораторного контроля (СНЛК). 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня 

утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 



последствий стихийных бедствий, согласованному с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных 

подсистем утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют 

создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации и общественные 

объединения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы создания и деятельности аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

деятельности спасателей составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей", Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования 

создаются: 

в федеральных органах исполнительной власти - решениями 

Правительства Российской Федерации по представлениям 

соответствующих министерств, ведомств и организаций Российской 

Федерации, согласованным с федеральным органом исполнительной 

власти, специально уполномоченным на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 

другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти; 

в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в организациях, занимающихся одним или несколькими 

видами деятельности, при осуществлении которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, - 

руководством организаций по согласованию с органами управления 

при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в органах местного самоуправления - по решению органов 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 



Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований определяют создающие их 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации, общественные объединения 

исходя из возложенных на них задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований 

законодательства Российской Федерации. 

Основные требования, предъявляемые к АСС, АСФ указаны 

в «Квалификационных требованиях и методических рекомендациях 

по проведению аттестации АСС, АСФ и спасателей», утверждённых 

18 декабря 1997 года Межведомственной комиссией по аттестации 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

образовательных учреждений по их подготовке (протокол №4). 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования должны соответствовать организационно-штатной 

структуре, которая утверждается их учредителями. Структуру 

ведомственных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований утверждает соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти.  

Структуру и дислокацию ведомственных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

обслуживающих объекты, подконтрольные федеральным органам 

надзора за безопасным ведением работ в промышленности, 

утверждает соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти по согласованию с федеральным надзорным органом. 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования должны быть оснащены табельными техническими  и 

транспортными средствами, обеспечивающими выполнение 

возложенных на них задач и функций по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Табель оснащения 

устанавливается нормативными документами учредителя аварийно-

спасательных  служб, аварийно-спасательных формирований. 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования должны иметь помещения и оборудование, 

обеспечивающие несение дежурства, надежную связь с 

обслуживаемыми объектами и органами управления, систему 

оповещения личного состава, места для размещения транспорта, 

помещения для имущества и установленных запасов материальных 

средств. 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования подлежат аттестации при условии, что не менее 

половины спасателей, непосредственно принимающих участие в 

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, аттестованы на 

право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования  должны быть обеспечены учебно-тренировочной 

базой, позволяющей проводить все виды подготовки, необходимой 

для обеспечения соответствующего уровня готовности спасателей и 

аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного 

формирования в целом. При отсутствии необходимой учебно-

тренировочной базы для подготовки спасателей  допускается 



использовать (арендовать) учебно-тренировочную базу 

соответствующего профиля других аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, дислоцирующихся в данном 

районе. Требования к оснащению учебно-тренировочной базы 

указаны в программах подготовки спасателей. 

Порядок комплектования АСС, АСФ определяется ст.9 

федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ. 

Комплектование аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований осуществляется на 

добровольной основе. 

В профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования на 

должности спасателей, в образовательные учреждения по 

подготовке спасателей для обучения принимаются граждане, 

имеющие среднее (полное) общее образование, признанные при 

медицинском освидетельствовании годными к работе 

спасателями и соответствующие установленным требованиям к 

уровню их профессиональной и физической подготовки, а также 

требованиям, предъявляемым к их морально-психологическим 

качествам. 

К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях 

допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие 

среднее (полное) общее образование, прошедшие обучение по 

программе подготовки спасателей и аттестованные в установленном 

порядке на проведение аварийно-спасательных работ. 

При приеме граждан в профессиональные аварийно-

спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 

формирования на должности спасателей с ними заключается 

трудовой договор (контракт), в котором закрепляются особенности и 

режим работы спасателей; порядок и условия оплаты труда, 

социальные гарантии и льготы спасателям; обязательство 

неукоснительного выполнения спасателями возложенных на них 

обязанностей и распоряжений руководителей указанных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на 

дежурстве и при проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Трудовой договор (контракт) со спасателем может быть 

расторгнут по инициативе администрации аварийно-спасательной 

службы, аварийно-спасательного формирования в случае 

однократного необоснованного отказа спасателя от участия в 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Согласно ст.12 этого же закона, все аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования подлежат 

аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в 

ходе проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию 



организаций по договору не допускаются и к проведению аварийно-

спасательных работ не привлекаются. 

Приостанавливается в установленном законом порядке 

полностью или частично деятельность организаций в случае, если 

подготовка и состояние профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

созданных указанными организациями или обслуживающих их по 

договорам, не отвечают требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Поисково-спасательная служба МЧС России была создана 

28 июля 1992 года в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации. N 528 "О 

совершенствовании деятельности туристских и альпинистских 

спасательных служб, пунктов и центров". В настоящее время 

деятельность ПСС МЧС России регламентируется Положением, 

утверждённом приказом МЧС России от 28.01.02г. №32 

(зарегистрирован Минюстом 19.03.02г. №3308). ПСС МЧС 

России представляет собой совокупность органов управления, 

сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу 

которой составляют поисково - спасательные формирования. В 

ПСС МЧС России входят следующие поисково - спасательные 

формирования МЧС России: региональные поисково - 

спасательные отряды, республиканские, краевые, областные 

поисково - спасательные службы, действующие на основании 

положений или уставов. 

Поисково - спасательные формирования ПСС МЧС России 

осуществляют свою деятельность под руководством МЧС России 

через региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее - региональные центры) и во взаимодействии с 

органами, специально уполномоченными решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами поисково - спасательных 

формирований ПСС МЧС России являются: 

поддержание в постоянной готовности органов управления, 

сил и средств поисково - спасательных формирований к 

выполнению задач по предназначению; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и 

территорий к проведению на них работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организация и проведение поисково - спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

В целях решения возлагаемых задач поисково - спасательные 

формирования ПСС МЧС России: 

создают необходимую материально - техническую базу; 

разрабатывают оперативные документы по вопросам 

организации и проведения поисково - спасательных работ в 

соответствии с предназначением; 

осуществляют подготовку, переподготовку, повышение 



квалификации штатных сотрудников поисково - спасательных 

формирований ПСС МЧС России; 

готовят спасателей и поисково - спасательные формирования 

к аттестации на проведение аварийно - спасательных работ; 

осуществляют мероприятия по реабилитации, социальной и 

правовой защите работников поисково - спасательных 

формирований ПСС МЧС России и членов их семей; 

обмениваются опытом работы с другими, в том числе 

международными спасательными службами и формированиями; 

участвуют, при необходимости, в разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропагандируют знания в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

участвуют в подготовке спасателей общественных аварийно - 

спасательных формирований (спасателей - общественников); 

участвуют в подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Полный перечень задач и функций, возлагаемых на 

конкретные поисково - спасательные формирования, определяется 

региональными центрами, органами управления по делам ГО и ЧС, 

по согласованию с МЧС России, в соответствии с их полномочиями 

и закрепляется в уставах (положениях) указанных формирований. 

 

2 Требования, предъявляемые спасателям. Законодательство 

Российской Федерации о труде спасателей. Аттестация 

спасателей. Права и обязанности спасателей. Правовые 

социальные гарантии труда спасателей. Охрана труда 

спасателей в системе МЧС России. 

 

Требования, предъявляемые к спасателям определяются 

федеральным законом "Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей" от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ, 

постановление Правительства РФ от 22.11.97 г. №1479 "Об 

аттестации аварийно-спасательных служб аварийно-спасательных 

Формирований и спасателей", «Квалификационными требованиями 

и методическими рекомендациями по проведению аттестации АСС, 

АСФ и спасателей», утверждённых 18 декабря 1997 года 

Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-

спасательных формирований, спасателей и образовательных 

учреждений по их подготовке (протокол №4), приказами МЧС 

России и ведомственными нормативными документами. 

Согласно закона, граждане Российской Федерации 

приобретают статус спасателей на основании решения 

соответствующих аттестационных органов по результатам 

аттестации после прохождения указанными гражданами 

медицинского освидетельствования, выполнения нормативов по 

физической подготовке, обучения по программам подготовки 

спасателей и аттестации на проведение аварийно-спасательных 

работ. 

Спасатели обязаны: 

быть в готовности к участию в проведении работ по 

 



ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою 

физическую, специальную, медицинскую, психологическую 

подготовку; 

совершенствовать навыки действий в составе аварийно-

спасательных формирований; 

неукоснительно соблюдать технологию проведения 

аварийно-спасательных работ; 

активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их 

спасению, оказывать им первую медицинскую и другие виды 

помощи; 

неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе 

проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, в составе которых спасатели 

принимают участие в проведении указанных работ; 

разъяснять гражданам правила безопасного поведения в 

целях недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в 

случае их возникновения. 

Обязанности спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований определяются соответствующими уставами, 

наставлениями и являются составной частью трудового договора 

(контракта). 

Согласно постановления Правительства РФ от 22.11.97 г. 

№1479 "Об аттестации аварийно-спасательных служб аварийно-

спасательных Формирований и спасателей" аттестация спасателей 

проводится с целью определения возможности выполнения 

возложенных на них задач. 

В ходе аттестации обязательной проверке подлежат 

профессиональная подготовка спасателей аварийно - спасательных 

служб (формирований), степень готовности к выполнению аварийно 

- спасательных работ. 

При аттестации спасателей устанавливаются единые для всей 

Российской Федерации квалификационные требования, 

утверждаемые Межведомственной комиссией по аттестации 

аварийно - спасательных формирований, спасателей и 

образовательных учреждений по их подготовке, далее именуется - 

Межведомственная комиссия. 

Согласно «Квалификационных требований и методических 

рекомендаций по проведению аттестации АСС, АСФ и спасателей», 

требования к порядку проверки знаний, правил, норм и инструкций 

по ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также к физическим, морально-волевым качествам, 

профессиональным знаниям и навыкам спасателей и должностных 

лиц, участвующих в аварийно-спасательных и других неотложных 

работах, при присвоении им соответствующей квалификации, 

определяются требованиями, изложенными в программах 

подготовки спасателей, утверждаемых Межведомственной 

аттестационной комиссией, ведомственными нормативными 

документами, уставами и положениями аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований. 

Для проведения аттестации на федеральном, региональном и 



территориальном уровнях РСЧС создаются постоянно действующие 

межведомственная, ведомственные, региональные и 

территориальные аттестационные комиссии. 

Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-

спасательных формирований, спасателей и образовательных 

учреждений по их подготовке создается с целью координации 

деятельности ведомственных, региональных и территориальных 

аттестационных комиссий по обеспечению единой государственной 

политики в области аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

образовательных учреждений по их подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации, а также проведения аттестации на 

основе квалификационных требований.  

В состав Межведомственной аттестационной комиссии 

входят представители федеральных органов исполнительной власти, 

в структуре которых имеются аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования, а также федеральных 

органов надзора за безопасным ведением работ в промышленности. 

Председателем Межведомственной аттестационной комиссии 

является Министр Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, заместителями Председателя 

Межведомственной аттестационной комиссии – заместители 

Министра по должности. 

В федеральных органах исполнительной власти и 

организациях Российской Федерации, в структуре которых имеются 

аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования, создаются ведомственные аттестационные 

комиссии: центральные ведомственные и, при необходимости, 

отраслевые, региональные, территориальные и объектовые 

ведомственные аттестационные комиссии.  

Перечень федеральных органов исполнительной власти, в 

которых создаются аттестационные комиссии, может быть изменен 

или дополнен решением Межведомственной аттестационной 

комиссии. 

Ведомственные аттестационные комиссии осуществляют 

аттестацию: 

ведомственных аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований; 

нештатных и общественных аварийно-спасательных 

формирований (по профилю ведомства); 

спасателей профессиональных, нештатных и общественных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований (по профилю ведомства). 

Председателем ведомственной (центральной) аттестационной 

комиссии является руководитель федерального органа 

исполнительной власти или его заместитель. Состав ведомственной 

(центральной) аттестационной комиссии утверждается 

Межведомственной аттестационной комиссией по представлению 

федерального органа исполнительной власти. 

Ведомственные (центральные) аттестационные комиссии 

определяют задачи и функции отраслевых, региональных, 



территориальных и объектовых ведомственных аттестационных 

комиссий, а также порядок аттестации ведомственных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

спасателей с учетом ведомственных нормативных документов, с 

последующей их регистрацией. 

Составы отраслевых, региональных, территориальных и 

объектовых ведомственных аттестационных комиссий 

утверждаются руководителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти по представлению центральной 

ведомственной аттестационной комиссии. 

Региональные аттестационные комиссии создаются при 

региональных центрах по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее региональный центр). Председателем региональной 

аттестационной комиссии является начальник регионального  

центра. Состав региональной аттестационной комиссии 

утверждаются Межведомственной аттестационной комиссией  по 

представлению начальника регионального центра. 

Региональные аттестационные  комиссии координируют и 

контролируют деятельность территориальных аттестационных 

комиссий региона, оказывают им помощь в организации проведения 

аттестаций и взаимодействуют с ведомственными аттестационными 

комиссиями. 

Территориальные аттестационные  комиссии создаются при 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Состав территориальной  аттестационной комиссии 

согласовываются с соответствующим региональным центром и 

утверждается Межведомственной аттестационной комиссией по 

представлению начальника регионального центра. 

Территориальные аттестационные комиссии  проводят 

аттестацию: 

профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований территориального уровня; 

нештатных и общественных аварийно-спасательных 

формирований территориального уровня; 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

нештатных, общественных аварийно-спасательных  формирований 

территориального уровня,  а также не входящих в состав аварийно-

спасательных  формирований. 

Территориальные аттестационные комиссии принимают 

участие в аттестации образовательных учреждений 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации спасателей, по согласованию с органами образования 

субъектов Российской Федерации.  

Территориальные аттестационные комиссии 

взаимодействуют с ведомственными аттестационными комиссиями 

по вопросам проведения аттестации ведомственных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

спасателей. 

Территориальная комиссия по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 



спасателей и образовательных учреждений по их подготовке на 

территории Нижегородской области, создана на основании 

постановления Администрации Нижегородской области от 9 апреля 

1998 г. № 89 и осуществляет свою деятельность на основании 

Положения, утверждённого этим же постановлением. Номер 

аттестационной комиссии – 0-212. Состав ТАК определён 

распоряжением правительства Нижегородской области от 17 мая 

2006г. №352-р. 

Спасатели подлежат первичной, периодической и 

внеочередной аттестации. Первичная аттестация спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований проводится при утверждении 

спасателей в должности. 

Спасатели проходят обязательное обучение по утвержденной 

Межведомственной аттестационной комиссией программе 

первоначальной подготовки спасателей, при образовательных 

учреждениях по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации спасателей,  в том числе ведомственных. 

Периодическая аттестация проводится по истечении срока 

аттестации и при повышении (подтверждении) классности, но не 

реже 1 раза в 3 года.  

Внеочередная аттестация проводится  в случае изменения 

вида выполняемой аварийно-спасательной службой, аварийно-

спасательным формированием, спасателем аварийно-спасательной 

работы, а также в случае выявленных в ходе проверки 

уполномоченными на то лицами или комиссиями, нарушений 

требований, предъявляемых к аварийно-спасательным службам, 

аварийно-спасательным формированиям, спасателям. 

По результатам аттестации аттестационными комиссиями 

спасателям выдаются удостоверение спасателя, книжка спасателя, 

жетон установленного образца. 

В случае отказа в аттестации спасателя аттестационной 

комиссией составляется протокол, в котором указываются причины 

отказа, изымается удостоверение спасателя и делается 

соответствующая запись в книжке спасателя.  

Квалификация “спасатель” присваивается гражданину, 

прошедшему обучение по программам подготовки спасателей и 

аттестованному на проведение  аварийно-спасательных работ. 

Квалификация “спасатель 3 класса” присваивается спасателю, 

имеющему стаж работы спасателем не менее двух лет и 

подтвердившему классность в ходе аттестации. 

Квалификация “спасатель 2 класса” присваивается спасателю, 

имеющему стаж работы спасателем 3 класса не менее двух лет и 

подтвердившему классность в ходе аттестации. 

Квалификация “спасатель 1 класса” присваивается спасателю, 

имеющему стаж работы спасателем 2 класса не менее двух лет и 

подтвердившему классность в ходе аттестации. 

Квалификация “спасатель международного  класса” 

присваивается спасателю, имеющему стаж работы спасателем 1 

класса не менее двух лет,  принимавшему участие в международных 

спасательных работах и имеющему документ, подтверждающий 

знание иностранного языка. 



К спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований могут предъявляться 

другие квалификационные требования, предусматриваемые 

ведомственными нормативными документами, в зависимости от 

целей и задач аварийно-спасательной службы,  аварийно-

спасательного формирования. 

Например, для спасателей 3-го класса ПСС МЧС России 

установлено дополнительное требование – водительская категория 

«В» и ещё одна из дополнительных специальностей спасателя – 

пожарный-десантник, пожарный, газоспасатель, кинолог, 

пиротехник, повар, матрос и т.д. Для спасателя 2-го класса 

необходимо владеть дополнительно 2-мя специальностями. Для 

спасателя 1-го класса – владеть тремя специальностями или двумя с 

прохождением одной инструкторской аттестации. Перечень 

специальностей приведён в «Учебнике спасателя». 

Присвоение классной квалификации до “спасателя 2 класса” 

осуществляется территориальными и ведомственными 

аттестационными комиссиями, до “спасателя 1 класса” - 

региональными и центральными ведомственными аттестационными 

комиссиями, “спасатель международного класса” - 

Межведомственной аттестационной  комиссией. 

Аттестационные комиссии имеют право внеочередного 

повышения классной квалификации спасателям по результатам 

ведомственных, региональных и Всероссийских соревнований 

аварийно-спасательных (поисково-спасательных) формирований, 

аварийно-спасательных команд и кинологических расчетов. 

После прохождения первичной аттестации, согласно 151-фз, 

спасатели приобретают особый статус, причём: 

органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации обязаны оказывать содействие 

спасателям, привлеченным к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, при их следовании для участия в 

проведении указанных работ и в ходе их проведения, в том числе 

предоставлять транспортные и иные необходимые материальные 

средства. 

В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций спасатели подчиняются только руководителям аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в 

составе которых проводят указанные работы. 

Никто не имеет права принуждать спасателей к выполнению 

задач и работ, не относящихся к обязанностям, возложенным на них 

трудовым договором (контрактом). 

Ст.25 151-ФЗ определяет права спасателей: 

1. Спасатели, привлеченные к работам по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, имеют право на внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к 

месту проведения указанных работ. 

2. В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций спасатели имеют право на: 

полную и достоверную информацию, необходимую для 

выполнения ими своих обязанностей; 

беспрепятственный проход на территорию и 



производственные объекты организаций, в жилые помещения для 

проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

требование от всех лиц, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций, соблюдения установленных мер безопасности; 

экипировку и оснащение в соответствии с технологией 

проведения аварийно-спасательных работ; 

использование для спасения людей и в случае крайней 

необходимости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, средств связи, транспорта, имущества и 

иных материальных средств организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Медицинская и психологическая реабилитация спасателей, 

принимавших участие в проведении спасательных работ, 

осуществляется в медицинских организациях и реабилитационных 

центрах за счет средств на содержание спасательных служб и 

формирований. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных и нештатных аварийно-спасательных 

формирований имеют право на совершенствование своих 

теоретических знаний и профессионального мастерства в рабочее 

время в установленном порядке. 

5. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 

имеют право на обеспечение питанием при несении дежурства с 

оплатой расходов за счет средств, выделяемых на содержание 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований. 

6. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором (контрактом), имеют право на первоочередное 

медицинское обслуживание и выплаты в размере среднемесячной 

заработной платы по основному месту работы. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

7. Спасатели имеют право на льготное пенсионное 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

По пункту 3 – принято постановление Правительства РФ от 

31.10.96г. №1312 (в редакции постановления Правительства РФ от 

01.02.05г. №49) «О порядке бесплатной медицинской реабилитации 

спасателей в Российской Федерации». 

На медицинскую реабилитацию направляются принимавшие 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели, у которых 

отмечается временное или стойкое нарушение здоровья, 

психоэмоционального состояния, снижение или утрата 

профессиональной работоспособности. 

К нарушениям здоровья в результате воздействия вредных 

для человека техногенных, природных и психологических факторов 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся: 

ранения (контузии, травмы, увечья); 

радиационные и химические поражения; 



острые соматические и инфекционные заболевания; 

обострение хронических заболеваний; 

психоэмоциональные и психосоматические нарушения. 

В целях своевременного выявления нарушений здоровья и 

психоэмоционального состояния, утомляемости и снижения 

профессиональной работоспособности проводятся медицинские 

осмотры и обследования спасателей: 

плановые (углубленные) - 1 раз в год, если по медицинским 

показаниям не предусмотрены более частые осмотры и 

обследования; 

предэкспедиционные - перед отъездом в район чрезвычайной 

ситуации; 

текущие - ежедневно в ходе ликвидации чрезвычайной 

ситуации (после окончания рабочей смены); 

послеэкспедиционные - не позднее 7 дней после прибытия из 

района чрезвычайной ситуации к месту постоянной работы. 

Плановые, пред- и послеэкспедиционные медицинские 

осмотры и обследования проводятся в медицинских учреждениях, к 

которым прикреплен спасатель. 

Текущие медицинские осмотры и обследования проводятся 

штатным медицинским персоналом аварийно-спасательных служб и 

формирований, медицинским персоналом медицинских 

формирований и учреждений, расположенных в районе 

чрезвычайной ситуации, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

Заключение о необходимости проведения медицинской 

реабилитации спасателя выдается медицинским учреждением, к 

которому прикреплен спасатель. Форма медицинской реабилитации 

устанавливается лечащим врачом или специально назначаемой 

медицинской комиссией. 

Порядок реализации П.4 определяется разделом IX 

Трудового кодекса РФ «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников» и должен 

быть прописан в заключаемом со спасателем договоре. 

Кроме права на первоочередное медицинское обслуживание 

и выплаты в размере среднемесячной заработной платы по 

основному месту работы, спасатели профессиональных АСФ 

подлежат обязательному страхованию. Страхование осуществляется 

за счет средств на содержание спасательных служб и формирований. 

Страховыми событиями для спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований являются гибель (смерть) при 

исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором (контрактом), смерть, наступившая вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором (контрактом), а также потеря 

трудоспособности, наступившая как следствие исполнения 

указанных обязанностей. При этом в заключении, выдаваемом 

органами, уполномоченными на то Правительством Российской 

Федерации, должно содержаться указание о связи страхового 

события с исполнением застрахованным спасателем обязанностей, 



возложенных на него трудовым договором (контрактом). 

Страхование производится на сумму не менее 20 000 рублей. 

Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному 

страхованию спасателей в случае наступления страховых событий, 

указанных в настоящей статье, производятся независимо от выплат 

по социальному страхованию, социальному обеспечению в порядке 

возмещения вреда здоровью. 

В случае гибели спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, создаваемых федеральными органами 

исполнительной власти, наступившей при исполнении ими 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором 

(контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения 

одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, 

аварийно-спасательного формирования, вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи 

с исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором (контрактом), членам их семей - женам (мужьям), детям, 

не достигшим возраста 18 лет (учащимся - в возрасте до 23 лет), 

либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается из 

федерального бюджета (в равных долях) единовременное пособие в 

размере 120 окладов месячного денежного содержания. 

В случае получения спасателями профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований при исполнении ими обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них 

возможность дальнейшей работы в качестве спасателей, им 

выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов 

месячного денежного содержания. 

Согласно ст.28 п.7 федерального закона от 17.12.2001г. 

№173-фз (в ред.03.06.2006г.) «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» «Трудовая пенсия по старости назначается ранее 

достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего 

Федерального закона, следующим гражданам - лицам, 

проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от 

возраста. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и проживающим совместно с ними членам 

семей жилые помещения по нормам, предусмотренным жилищным 

законодательством Российской Федерации, за счет 

государственного, муниципального или ведомственного жилищных 



фондов соответственно принадлежности указанных служб и 

формирований предоставляются в первоочередном порядке. 

Условия предоставления жилых помещений спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований 

организаций определяются трудовым договором (контрактом). 

Семьи погибших (умерших) при исполнении должностных 

обязанностей спасателей профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, а 

также семьи спасателей, привлеченных к проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и погибших (умерших) в ходе 

проведения указанных работ, нуждавшиеся в получении жилья 

(улучшении жилищных условий), сохраняют право на его получение 

(улучшение жилищных условий). Жилые помещения указанным 

семьям предоставляются не позднее чем через шесть месяцев со дня 

гибели (смерти) спасателей. 

Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований имеют 

право на установку квартирных телефонов по действующим 

тарифам в первоочередном порядке. 

Условия и порядок реализации прав на жилище спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

создаваемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

устанавливаются нормативными правовыми актами 

соответствующих органов власти. Пока в Нижегородской области не 

принят закон «Об аварийно-спасательных службах, аварийно-

спасательных формированиях и спасателях Нижегородской 

области», как это сделано в ряде субъектов Российской Федерации. 

Оплата труда спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований производится в соответствии с трудовым договором 

(контрактом). 

Размер заработной платы спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований организаций не может быть ниже 

размера заработной платы работников ведущих рабочих 

специальностей указанных организаций. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований ежегодно 

предоставляется очередной отпуск продолжительностью: 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях на 

должностях спасателей до 10 лет, - 30 суток; 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях на 

должностях спасателей более 10 лет, - 35 суток; 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, 



профессиональных аварийно-спасательных формированиях на 

должностях спасателей более 15 лет, - 40 суток. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований за участие в работах по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

более 15 суток из расчета один день отпуска за 24 часа работ. 

В повседневной деятельности режим работы (службы) 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками дежурств, расписаниями занятий или иных мероприятий 

по специальной подготовке. 

Режим работы спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований в течение рабочего дня и рабочего года определяется 

действующими медицинскими требованиями и санитарно-

гигиеническими нормами. 

Время дежурства спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований на дому в режиме ожидания учитывается в размере 

одной четвертой часа за каждый час дежурства. 

При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

режим работы и продолжительность рабочего дня спасателей могут 

быть изменены и устанавливаются руководителями ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с учетом характера чрезвычайных 

ситуаций, особенностей проведения работ по их ликвидации и 

медицинских рекомендаций. 

8 июня 1998 года постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ №23 (зарег. Минюстом РФ 30.11.98г. 

№1653) утверждено Положение по учёту рабочего времени граждан, 

принятых в профессиональные АСС, АСФ на должности спасателей. 

В соответствии с Положением, в связи с особым режимом 

труда в зависимости от конкретных условий спасателям 

устанавливается суммированный учет рабочего времени за месяц, 

квартал или за иной более длительный период, но не более чем за 

год. При этом продолжительность рабочего времени за учетный 

период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 

установленных статьей КЗоТ Российской Федерации». 

При суммированном учете рабочего времени работа 

производится по графикам (распорядкам) выхода на работу 

спасателей, разрабатываемым в соответствии с требованиями 

законодательства о труде. 

Режим работы спасателей аварийно - спасательных служб в 

течение рабочего дня и рабочего года определяется действующими 

медицинскими требованиями и санитарно - гигиеническими 

нормами. 

Если при проведении отдельных видов работ (водолазных и 

др.) применяются единые правила безопасности труда, которыми 

предусмотрены особенности учета рабочего времени в организациях 

независимо от их организационно - правовой формы и формы 

собственности, то учет рабочего времени на этих работах 



производится в соответствии с этими правилами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Руководители аварийно - спасательных служб при разработке 

графиков (распорядков) выхода на работу спасателей должны 

предусматривать предоставление перерыва для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов в соответствии со статьей 

КЗоТ Российской Федерации. 

Учитывая, что при выполнении спасателями возложенных на 

них обязанностей во время дежурства в режиме оперативной 

готовности и при проведении поисково - спасательных работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели не могут отлучаться 

с места проведения этих работ, руководители аварийно - 

спасательных служб должны определить для них порядок и место 

приема пищи в течение рабочего времени. 

Привлечение спасателей на дежурство определяется 

руководителем аварийно - спасательной службы в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени за учетный 

период. 

Руководители аварийно - спасательных служб обязаны 

организовывать учет рабочего времени спасателей. 

В составе рабочего времени спасателей отдельно 

учитывается: 

- время выполнения спасательных работ в нормальных 

условиях; 

- время выполнения спасательных работ, оплачиваемых в 

повышенных размерах, в соответствии с действующими условиями 

оплаты труда; 

- время выполнения работ в повседневной деятельности. 

Время выполнения спасательных работ в нормальных 

условиях состоит из: времени проведения поисково - спасательных 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (работа 

разведывательных подразделений спасателей с использованием 

транспортных средств, развертывание средств связи, проведение 

специальной и санитарной обработки, ремонт и прокладка дорог, 

расчистка завалов, вскрытие убежищ, переноска носилок с людьми и 

другие виды работ в соответствии с действующими правилами 

проведения поисково - спасательных работ), времени нахождения 

спасателей в пути от места сбора до места происшествия, времени 

проведения инструктажа по технике безопасности и подготовки к 

работе на рабочем месте, регламентированных перерывов для 

отдыха и восстановления работоспособности спасателей в 

соответствии с медицинскими показаниями при проведении ими 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Во время выполнения спасательных работ, оплачиваемых в 

повышенных размерах в соответствии с действующими условиями 

оплаты труда, входит время от начала выполнения спасателями 

указанных работ до момента их окончания. 

В составе времени выполнения спасателями работ в 

повседневной деятельности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиками дежурств и т.д. учитывается 

время, затраченное на дежурства, учебные сборы, тренировки, 

профилактические мероприятия, медицинские обследования 



(плановые, предэкспедиционные, текущие, послеэкспедиционные), 

работы по обслуживанию техники и снаряжения. 

Время дежурства спасателей аварийно - спасательных служб 

на дому в режиме ожидания учитывается из расчета 1/4 часа 

рабочего времени за один час дежурства на дому. 

Работы, выполненные спасателями в районах ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, учитываются в журнале учета аварийно - 

спасательных работ. Ответственность за правильность учета 

выполненных спасателями работ возлагается на руководителя 

аварийно - спасательной службы (старшего группы спасателей). На 

основании выписок из журнала учета аварийно - спасательных работ 

составляется табель учета отработанного времени. 

Настоящее Положение распространяется на работников 

профессиональных аварийно - спасательных служб, 

профессиональных аварийно - спасательных формирований 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Для аналогичных работников других федеральных органов 

исполнительной власти, а также субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления настоящее Положение носит 

рекомендательный характер и учет рабочего времени спасателей 

осуществляется исходя из специфики их работы. 

Вся система охраны труда спасателей базируется на разделе 

X Трудового кодекса Российской Федерации «Охрана труда». 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Государственными нормативными требованиями охраны 

труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации и законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об 

охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности. 

Порядок разработки и утверждения подзаконных 

нормативных правовых актов об охране труда, а также сроки их 

пересмотра устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации 

№399 от 23 мая 2000г. «О нормативно правовых актах, содержащих 

нормативные требования охраны труда» установлена система 

нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, которая состоит из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и 

инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной 

эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, 



гигиенических нормативов и государственных стандартов 

безопасности труда. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при разработке нормативных актов по охране труда 

субъектов Российской Федерации исходить из того, что 

содержащиеся в них требования не должны быть ниже 

государственных нормативных требований охраны труда, 

установленных в соответствии с настоящим Постановлением. 

При этом: 

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), 

межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М) 

утверждаются Минтруда России; 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые 

инструкции по охране труда (ТИ Р О) утверждаются 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти 

России; 

Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ) 

утверждаются Ростехнадзором России; 

Государственные стандарты системы стандартов 

безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) утверждаются Госстандартом 

России, Госстроем России; 

Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП) утверждаются Госстроем 

России; 

Государственные санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы 

(ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), санитарные нормы 

(СН)) утверждаются Минздравом России. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации (АСС,АСФ) возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях 



на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами 

и иными нормативными правовыми актами, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований); 

недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного контроля и надзора, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном Кодексом и иными 

нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 



Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

выполнение предписаний должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа 

инструкций по охране труда для работников; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности организации. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 

года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями 

указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры 

(обследования). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в 

том числе связанной с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Обязанности спасателя в области охраны труда: 

соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами и инструкциями по охране труда при ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 



немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего начальника о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем при 

ведении АСДНР, на дежурстве, в процессе занятий, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования). 
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