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Паспорт комплекта оценочных средств  
по учебной дисциплине ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

 

№ 
п\п 

Контролируемые разделы, 
темы, модули 

Формируемые 
компетенции 

Оценочные средства 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1.  Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

ОК1 – ОК 3, 
ОК7 – ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1,ПК3.2 

ПК4.1-ПК4.3 

30 
Практическая 

работа 
2 

2.  Раздел 2. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК1 – ОК 3, 
ОК7, ОК9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1,ПК3.2 

ПК4.1-ПК4.3 

52 
Практическая 

работа 
2 

3.  Раздел 3 (юноши). 

Основы военной службы  

ОК1, 2, 4-6 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1,ПК3.2 

ПК4.1-ПК4.3 

17 
Практическая 

работа 
20 

4.  Раздел 3 (девушки). 

Основы медицинских 

знаний  

ОК1, 2, 4-6 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1,ПК3.2 

ПК4.1-ПК4.3 

23 
Практическая 

работа 
20 

 Всего: ОК 1 – ОК 9 

ПК1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1,ПК3.2 

ПК4.1-ПК4.3  

122  44 
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Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

У,3 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 

У,3 

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 

Тема 1.1. Потенциальные 
опасности и их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту 

Практическая работа  

ОК1 – ОК 3, ОК7 – ОК9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 1-ОК 3, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Тема 1.2. Пожарная 
безопасность 

 

 

Практическая работа 

ОК1 – ОК 3, ОК7 – ОК9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 1-ОК 3, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и военного 
времени 

Практическая работа 

ОК1 – ОК 3, ОК7 – ОК9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 2, ОК 3, ОК 5-ОК 7 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Тема 2.2. Способы защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций 

Практическая работа 

ОК1 – ОК 3, ОК7 – ОК9 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 2, ОК 3, ОК 5-ОК 7 

У1-У4, У7 

З1, З2, З4 – З6 
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Раздел 3 Основы военной службы (юноши) 

Тема 3.1. Основы обороны 
государства 

Практическая работа 

ОК 1, ОК 2, ОК 4- ОК 6 

У5-У7 

З3, З7 - З9 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 1-ОК 12. 

У5-У7 

З3, З7 - З9 

Тема 3.2. Основы военной 
службы 

Практическая работа 

ОК 1, ОК 2, ОК 4- ОК 6 

У5-У7 

З3, З7 - З9 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 1-ОК 12. 

У5-У7 

З3, З7 - З9 

Раздел 4. Основы медицинских знаний (девушки) 

Тема 4.1. Порядок и правила 
оказания первой медицинской 
помощи 

Практическая работа 

ОК 1, ОК 2, ОК 4- ОК 6 

У1, У2, У7, У8 

З2, З4, З10 

Др. формы контроля 

Дифзачет 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, 
ОК 10, ОК 11 

У1, У2, У7, У8 

З2, З4, З10 
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Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Московский промышленно-экономический колледж 

 

 

Комплект тестов 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 

Раздел 1.  Безопасность жизнедеятельности в профессиональной  

деятельности и в быту 

 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия 

в профессиональной деятельности и в быту 

Вариант 1 

В каждом вопросе выберите один ответ 

1. Взаимодействие в системе «человек - среда обитания» при котором - потоки, 
действуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье 
человека, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека 
называется: 
а) комфортным; в) опасным; 
б) допустимым; г) чрезвычайно опасным. 

 

2. По вероятности воздействия на среду обитания опасности подразделяются на: 
а) естественные, техногенные, антропогенные; 
б) потенциальные, реальные, реализованные; 
в) производственные, бытовые, городские и др.; 
г) прогнозируемы, спонтанные. 
 

3. Негативные факторы, которые при определенных условиях могут стать 
причиной заболеваний или снижения работоспособности называют: 

а) естественными факторами; в) физическими факторами; 
б) опасными факторами; г) вредными факторами. 

 

4. Один из ключевых показателей безопасности жизнедеятельности людей - это: 

а) средняя продолжительность жизни; 
б) численность населения; 
в) ежегодное количество аварий и катастроф. 
 

5. Угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем 
возникновения представляет: 
а) антропогенная опасность; в) реальная опасность; 
б) потенциальная опасность; г) естественная опасность. 
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Вариант 2 

В каждом вопросе выберите один ответ 

 

1. Взаимодействие в системе «человек - среда обитания» при котором – потоки 
превышают допустимые уровни и оказывают негативное влияние на здоровье человека, 
вызывая при длительном воздействии заболевания, и (или) приводят к деградации 
природной среды называется: 

а) комфортным в) опасным 

б) допустимым г) чрезвычайно опасным 

 

2. По видам источников возникновения опасности подразделяются на: 

а) естественные, техногенные, антропогенные; 
б) потенциальные, реальные, реализованные; 
в) производственные, бытовые, городские и др.; 
г) прогнозируемы, спонтанные. 

 

3. Негативные факторы, которые при определенных условиях приводят к 
травматическим повреждениям или внезапным резким нарушениям здоровья называют: 

а) естественными факторами; в) физическими факторами; 
б) опасными факторами; г) вредными факторами. 

 

4. Область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 
атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавшая техногенного 
воздействия называется: 
а) среда обитания; в) техносфера; 
б) гидросфера; г) биосфера. 
 

5. Связана с конкретной  угрозой воздействия на человека, координирована в 
пространстве и времени: 
а) антропогенная опасность; в) реальная опасность; 
б) потенциальная опасность; г) естественная опасность. 
 

Ключ к тесту 

 1 2 3 4 5 

1 Б Б Г А Б 

2 В А Б Г В 
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Тема 1.3. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах 

1 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых следует выбрать несколько вариантов 
правильных ответов. 

1. Комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и 
оборудованного пожарной соединительной головкой, пожарного шланга с ручным стволом 
это: 
а) пожарный рукав; в) пожарный щит; 
б) пожарный кран; г) пожарный насос. 
 

2. Реакция окисления горючего вещества с выделением тепла дыма и пламени это: 
а) пожар; в) тление; 
б) возгорание; г) горение. 
 

3.* Применение воды эффективно при тушении следующих веществ: 
а) дерево, бумага,резина; в) бензин, керосин; 
б) спирт, ацетон; г) масла. 
 

4. Обладает большой теплоёмкостью, хорошо охлаждает очаг возгорания, препятствует 
продвижению огня:  
а) песок; в) вода; 
б) пена; г) порошок. 
 

5. Пожары газов относят к классу пожаров: 
а) В в) D 

б) С г) E 

 

6. Диоксид углерода используется в качестве тушащего вещества в: 
а) углекислотных огнетушителях; в) порошковых огнетушителях; 
б) воздушно-пенных огнетушителях; г) аэрозольных огнетушителях. 
 

7. Не следует прикасаться открытыми участками тела (так как температура металла 
опускается до 

 -55°С) к раструбу: 
а) углекислотного огнетушителя; в) порошкового огнетушителя; 
б) воздушно-пенного огнетушителя; г) аэрозольного огнетушителя. 
 

8.* К основным способам пожаротушения относят: 
а) охлаждение очага горения с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью; 
б) применение специальных химических средств, увеличивающих скорость реакции окисления; 
в) прекращение поступления в зону горения воздуха; 
г) механический срыв пламени сильной струей газа или воды. 
 

9.* При работе с огнетушителем необходимо: 
а) находиться с подветренной стороны; 
б) воздействовать на очаг возгорания от к центра к периферии; 
в) находиться на безопасном расстоянии от очага возгорания; 
г) тушить одновременно группой людей. 
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10. Примерный расчет количества огнетушителей производится исходя из норматива: 1 кг 
огнетушащего вещества на: 
а) 50 м2 защищаемой площади; в) 10 м2 защищаемой площади; 
б) 25 м2 защищаемой площади; г) одно помещение. 

 

2 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых следует выбрать несколько вариантов 
правильных ответов. 

1.* К основным способам пожаротушения относят: 
а) охлаждение очага горения с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью; 
б) применение специальных химических средств, увеличивающих скорость реакции окисления; 
в) прекращение поступления в зону горения воздуха; 
г) механический срыв пламени сильной струей газа или воды. 
 

2. Наиболее эффективным средством для тушения различных горючих материалов и 
легковоспламеняющихся жидкостей является: 
а) пена; в) вода; 
б) порошок; г) песок. 
 

3.* Воду можно применять для тушения: 
а) резины, тканей; в) растворяющихся в воде жидкостей; 
б) легковоспламеняющихся жидкостей; г) электроустановок под напряжением. 
 

4. Прекращает доступ кислорода к горящей поверхности, препятствует выделению горючих 
газов, понижает темперу горящего предмета: 
а) песок; в) вода; 
б) пена; г) порошок. 
 

5. Пожары веществ электроустановок, находящихся под напряжением относят к классу 
пожаров: 
а) В в) D 

б) С г) E 
 

6.* Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 
а) отсутствие первичных средств пожаротушения; 
б) неисправность внутренних пожарных кранов; 
в) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 
г) неправильное пользование водопроводом; 
д) пользование самодельными электрическими приборами. 
 

7. Примерный расчет количества огнетушителей производится исходя из норматива: 1 кг 
огнетушащего вещества на: 
а) 50 м2 защищаемой площади; в) 10 м2 защищаемой площади; 
б) 25 м2 защищаемой площади; г) одно помещение. 
 

8.* К огнегасящим веществам относятся: 
а) кошма; г) порошки; 
б) огнетушитель; д) пена; 
в) инертные разбавители; е) пожарные рукава (шланги). 
 

9. Для ликвидации всех типов возгораний применяют: 
а) углекислотные огнетушители; в) порошковые огнетушители; 
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б) воздушно-пенные огнетушители; г) аэрозольные огнетушители. 
 

10. Технические устройства, предназначенные для тушения очагов в начальной стадии, а 
так же для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов: 
а) первичные средства пожаротушения; в) огнетушители 

б) пожарные щиты; г) асбестовые покрывала. 
 

 

Ключи к тесту по теме «Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах». 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант б г а, б в б а а а, в, г в, г б 

2 вариант а, в, г а а, в а г в, д б а, 
в,г,д 

в в 

 

Раздел 2.  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

ВАРИАНТ 1 

В каждом вопросе выберите один ответ 

1. Взаимодействие в системе «человек – среда обитания» при котором - потоки, 
действуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на 
здоровье человека, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность 
деятельности человека называется: 
а) комфортным; в) опасным; 
б) допустимым; г) чрезвычайно опасным. 

 

2. По вероятности воздействия на среду обитания опасности подразделяются на: 
а) естественные, техногенные, антропогенные; 
б) потенциальные, реальные, реализованные; 
в) производственные, бытовые, городские и др.; 
г) прогнозируемы, спонтанные. 
 

3. Негативные факторы, которые при определенных условиях могут стать причиной 
заболеваний или снижения работоспособности называют: 
а) естественными факторами; в) физическими факторами; 
б) опасными факторами; г) вредными факторами. 

 

4. Один из ключевых показателей безопасности жизнедеятельности людей - это: 
а) средняя продолжительность жизни; 
б) численность населения; 
в) ежегодное количество аварий и катастроф. 
 

5. Угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем 
возникновения представляет: 
а) антропогенная опасность; в) реальная опасность; 
б) потенциальная опасность; г) естественная опасность. 
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6. Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к 
разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей; 
б) происшествие, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей и 
приводящее к крупным разрушениям, нарушению производственного процесса; 
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь или повлекла за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

7. Расположите чрезвычайные ситуации в порядке увеличения степени их 
распространения: 
а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 
федеральные; 
б) муниципальные, межмуниципальные, локальные,   региональные, межрегиональные, 
федеральные; 
в) локальные, региональные, межрегиональные, муниципальные, межмуниципальные 
федеральные. 

8. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть, по канавам, 
а так же в результате подпора грунтовых вод — это: 
а) половодье; в) подтопление; 
б) наводнение; г) затопление. 
 

9. Сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный 
обильными дождями или быстрым таянием снега это: 

а) наводнение; в) половодье. 
б) паводок; г) затопление. 
 

10. Скользящее смещение пород вниз по склону под действием силы тяжести 
называется  
а) обвалом; в) селевым потоком; 
б) оползнем; г) провалом. 
 

 11. Широкое распространение инфекционной болезни среди животных на 
значительной территории, значительно превышающее уровень заболеваемости, 

обычно регистрируемый на данной территории это: 
а) пандемия; в) эпифитотия. 
б) эпизоотия; г) эпидемия 

 

12. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм 
человека в результате: 
а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
б) потребления загрязнённых продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей; 
в) прохождения ионизирующего облучения через одежду и кожные покровы. 
13. Какая из перечисленных величин отражает степень радиоактивного загрязнения 
местности: 
а) коэффициент ослабления радиации; в) доза излучения. 
б) мощность дозы облучения;  

14. Хлор – это: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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а) газ зеленовато-желтого цвета, тяжелее воздуха, с резким раздражающим запахом; 
б) газ зеленовато-желтого цвета, легче воздуха, с резким раздражающим запахом; 
в) бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. 

15. При аварии с выбросом аммиака для защиты органов дыхания необходимо: 
а) надеть противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку, смоченную 2%-м 
раствором питьевой соды; 
б) надеть противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку, смоченную 2%-м 
раствором лимонной или уксусной кислоты; 
в) принять йодистый препарат. 
16. Реакция окисления горючего вещества с выделением тепла дыма и пламени это: 
а) пожар; в) тление; 
б) возгорание; г) горение. 
 

17. Примерный расчет количества огнетушителей производится исходя из 
норматива: 1 кг огнетушащего вещества на: 
а) 50 м2 защищаемой площади; в) 10 м2 защищаемой площади; 
б) 25 м2 защищаемой площади; 

г) одно помещение. 

18. Вода не применяется для тушения: 
а) спиртов, ацетонов в) твердых горючих материалов 

б) бензина, керосина  

19. Что из перечисленного не относят к основным поражающим факторам ядерного 
взрыва: 
а) ударная волна; в) световое излучение; 
б) химическое заражение приземного слоя атмосферы г) электромагнитный импульс. 
 

20. Проникающая радиация – это: 
а) поток гамма-лучей и нейтронов; в) поток радиоактивных протонов 

б) поток невидимых нейтронов;  

 

21. Световое излучение ядерного взрыва - это: 
а) поток невидимых нейтронов; 
б) поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 
лучи; 
в) поток  продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного воздуха. 

22. Биологическое оружие – это: 
а) оружие массового поражения людей, животных и растений, вызывающее  массовые 
заболевания на обширных территориях; 
б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 
животных и источников воды; 
в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

23. Удаление радиоактивных веществ с заражённой территории, с поверхности 
зданий, сооружений, техники, одежды, средств индивидуальной защиты – это: 
а) дезинфекция; в) дезактивация; 
б) санитарная обработка; г) карантин 
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24. По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты 
подразделяются на: 
а) средства защиты органов дыхания, средства защиты кожного покрова, медицинские 
средства индивидуальной защиты; 
б) средства, изготавливаемые промышленностью и изготавливаемые населением; 
в) изолирующие и фильтрующие. 

25. Какой из предложенных противогазов пригоден к применению в  условиях 
отсутствия или пониженного содержания кислорода: 
а) ГП-5; в) ИП-4М; 
б) ГП-7;  

26. Основной вид укрытий, предназначенных для защиты людей от поражающих 
факторов ядерного взрыва, химически и биологически опасных веществ, продуктов 
горения и высоких температур – это: 
а) убежища; в) противорадиационные укрытия; 
б) защитные сооружения; г) щели.  

  

ВАРИАНТ 2 

В каждом вопросе выберите один ответ 

 

1. Взаимодействие в системе «человек - среда обитания» при котором – потоки 
превышают допустимые уровни и оказывают негативное влияние на здоровье 
человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и (или) приводят к 
деградации природной среды называется: 
а) комфортным в) опасным 

б) допустимым г) чрезвычайно опасным 

2. По видам источников возникновения опасности подразделяются на: 
а) естественные, техногенные, антропогенные; 
б) потенциальные, реальные, реализованные; 
в) производственные, бытовые, городские и др.; 
г) прогнозируемы, спонтанные. 
 

3. Негативные факторы, которые при определенных условиях приводят к 
травматическим повреждениям или внезапным резким нарушениям здоровья 
называют: 
а) естественными факторами; в) физическими факторами; 
б) опасными факторами; г) вредными факторами. 

 

4. Область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой атмосферы, 
гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавшая техногенного воздействия 
называется: 
а) среда обитания; в) техносфера; 
б) гидросфера; г) биосфера. 
 

5. Связана с конкретной  угрозой воздействия на человека, координирована в 
пространстве и времени: 
а) антропогенная опасность; в) реальная опасность; 
б) потенциальная опасность; г) естественная опасность. 
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6. По природе возникновения чрезвычайные ситуации бывают: 
а) локальные муниципальные,  региональные, федеральные, глобальные; 
б) природные, техногенные, социальные, экологические, биологические; 
в) геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары. 

7. Что из перечисленного не относят к природным чрезвычайным ситуациям 
геологического характера: 
а) землетрясения; в) наводнения; 
б) извержения вулканов; г) оползни; 

д) обвалы.  

 

8. Покрытие местности, прилегающей к водоему, слоем воды, заливающей дворы, 
улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий — это: 
а) половодье; в) подтопление; 
б) наводнение; г) затопление. 
 

9. Временное затопление водой значительных участков суши в результате подъема ее 
уровня в реках, озерах, морях это: 
а) наводнение; в) половодье. 
б) паводок; г) затопление. 
 

10. Атмосферный вихрь в виде темного рукава с вертикальной изогнутой осью  и 
воронкообразным расширением в верхней и нижней частях это: 
а) буря; в) смерч. 

б) ураган; г) шквал 

 

11. Широкое распространение инфекционной болезни растений на значительной 
территории это: 
а) пандемия; в) эпифитотия; 
б) эпизоотия;  
 

12. Проникающая радиация – это: 
а) невидимый поток гамма-лучей и нейтронов; в) поток радиоактивных протонов. 
б) поток невидимых нейтронов;  

 

 

13. Какая из перечисленных величин отражает степень воздействия ионизирующего 
излучения на любые вещества, живые организмы и их ткани: 
а) коэффициент ослаблениярадиации; в) доза излучения; 
б) мощность дозы облучения; г) слой половинного ослабления. 

 

14. Аммиак – это: 
а) бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. 
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. 
в) газ зеленовато-желтого цвета, легче воздуха, с резким раздражающим запахом. 

 

15. При аварии с выбросом хлора для защиты органов дыхания необходимо: 
а) надеть противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку, смоченную 2%-м 
раствором питьевой соды; 
б) надеть противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку, смоченную 2%-м 
раствором лимонной или уксусной кислоты; 
в) принять йодистый препарат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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16. Наиболее эффективным средством для тушения различных горючих материалов 
и легковоспламеняющихся жидкостей является: 
а) пена; в) вода; 
б) порошок; г) песок. 
 

17. Прекращает доступ кислорода к горящей поверхности, препятствует выделению 
горючих газов, понижает темперу горящего предмета: 
а) песок; в) вода; 
б) пена;  г) порошок. 
 

18. Не предназначены для тушения электрооборудования, находящегося под 
напряжением: 
а) аэрозольные огнетушители; в) порошковые огнетушители; 
б) воздушно-пенные огнетушители; г) углекислотные огнетушители 

 

19. Ядерное оружие – это: 
а) высокочастотное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при 
взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле или под землей; 
б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 
светового излучения за счет большого потока лучистой энергии; 
в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 
внутриядерной энергии. 

20. Электромагнитный импульс – это: 
а) электромагнитные соединения, способные поражать людей и животных на больших 
площадях и проникать в различные сооружения; 
б) совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и 
движением электрических зарядов; 

в) кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного 
боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов с атомами 
окружающей среды. 

21. В состав химического оружия входят: 
а) нервно-паралитические, удушающие, общеядовитые вещества; 
б) боевые токсические химические вещества и средства их применения и доставки; 
в) капельно-жидкостные вещества, вещества в виде пара и аэрозоля. 

22  К основным средствам защиты населения от биологического оружия относятся: 
а) исключение контакта между людьми; 
б) закаливание организма и физические упражнения; 
в) антибиотики, вакциносыворочные препараты. 

23. Уничтожение насекомых, способных переносить инфекции, с помощью 
специальных химических средств – это: 

а) дезинфекция; в) дезактивация; 
б) санитарная обработка; г) дезинсекция. 

24. По назначению респираторы классифицируются: 
а) промышленные, военные, медицинские, спортивные; 
б) фильтрующие и изолирующие; 
в) противопылевые, противогазовые, газопылезащитные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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25. Какой из предложенных противогазов пригоден к применению в  условиях 
отсутствия или пониженного содержания кислорода: 
а) ГП-5; в) ИП-4М; 
б) ГП-7;  

26. Предназначены для защиты людей от последствий аварий и стихийных бедствий, 
а так же поражающих факторов оружия массового поражения  
а) убежища; в) противорадиационные укрытия; 
б) защитные сооружения; г) щели.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 б б г а б в а в б б б б б 

2 в а б г в б в г а в в а в 

 

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 а б г б б б а б а в в в а 

2 а а а а б б в б в г в в б 

 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 

В каждом вопросе выберите один ответ 

1. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте: 
а) 17-25 лет; 
б) 18-25 лет; 
в) 18-27 лет. 

2. Сроки призыва граждан на военную службу в первом полугодии: 
а) с 1 января по 31 марта 

б) с 1 марта по 31 мая 

в) с 1 апреля по 15 июля 

3. Сроки призыва граждан на военную службу во втором полугодии: 
а) с 1 июля по 30 сентября; 
б) с 1 сентября по 30 ноября; 
в) с 1 октября по 31 декабря. 

4. В какие сроки осуществляется постановка граждан на первичный военный учет? 

а) с 1 января по 31 марта 

б) с 1 марта по 31 мая 

в) с 1 октября по 31 декабря 

5. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву? 

а) 12 месяцев; 
б) 18 месяцев; 
в) 36 месяцев. 
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6. Каковы сроки военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту? 

а) 21 месяца; 
б) срок, указанный в контракте о прохождении военной службы 

в) 36 месяцев. 

7. Кто из перечисленных ниже граждан освобождается от призыва на военную 
службу? 

 а) годные к военной службе с незначительными ограничениями; 
 б) ограниченно годные к военной службе; 
 в) временно негодные к военной службе. 

8. Кто из перечисленных ниже граждан освобождается от призыва на военную 
службу? 

а) имеющий ребёнка, воспитываемого без матери; 
б) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
в) имеющие 2 и более детей. 

9. Можно ли заключать контракт о прохождении военной службы с гражданами, 
имеющими неснятую или непогашённую судимость за совершение преступления? 

а) нельзя; 
б) можно - в исключительных случаях; 
в) можно. 

10.  Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить мужчины в 
возрасте: 
а) от 20 до 30 лет; 
б) от 20 до 40 лет; 
в) от 18 до 40 лет. 

11. В какой срок гражданин, состоявший на воинском учете, должен сообщить в 
военный комиссариат по месту жительства об изменении семейного положения, 
места работы? 

а) в месячный срок; 
б) в 3 недельный срок; 
в) в 2 недельный срок 

12. Кому из перечисленных граждан предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу? 

а) признанным ограничено годными к военной службе по состоянию здоровья; 
б) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; 
в) имеющим ученую степень; 
г) признанным не годными к военной службе по состоянию здоровья. 

13. Какой день считается датой начала военной службы по призыву? 

а) день присвоения воинского звания рядового 

б) день принятия присяги 

в) день убытия к месту прохождения военной службы; 
 

14. Время прохождения военной службы по контракту: 
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а) засчитывается в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за два дня 
работы; 
б) засчитывается в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за один 
день работы; 
в) не засчитывается в общий трудовой стаж. 
 

15. Назовите виды Вооруженных сил: 
а) Танковые войска, Подводный флот, Сухопутные войска 

б) Ракетные войска, Военно-морской флот, Внутренние наземные войска 

в) Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска 

 

16. Кто осуществляет оперативное управление войсками Вооруженных сил РФ? 

а) Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ 

б) Министр обороны РФ 

в) Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ 

 

17.В каком документе дается понятие обороны государства: 

а) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28.03.98; 
б)  Федеральный закон «Об обороне» №61-ФЗ от 31.05.96; 
в) Конституция Российской Федерации. 
 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

в в в а а б б б а в в б а б в а б 

 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний (для девушек) 

 

Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

1. В сохранении и поддержании здоровья медицинское обеспечение составляет:  
А) 10 — 15% 

Б) 15 – 20% 

В) 20 – 25% 

Г) 50 – 55%  

 

2. Критерии, используемые для оценки здоровья населения:  
А) генетические 

Б) функциональные 

В) морфологические 

Г) показатели инвалидности 

 

3. Физическое здоровье – это:  

А) текущее состояние организма и систем человека 

Б) состояние психической сферы 
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В) уровень роста и развития органов и систем организма 

Г) комплекс характеристик мотивационной и потребностноинформационной сферы 
жизнедеятельности  

 

4. К кишечным инфекциям относится: 
А) клещевой энцефалит 

Б) грипп 

В) вирусный гепатит 

Г) столбняк  

 

5. К трансмиссивным инфекциям относится:  

А) корь 

Б) вирусный гепатит 

В) грипп 

Г) клещевой энцефалит  

 

6. Дезинсекция – это:  
А) уничтожение микробов 

Б) уничтожение насекомых 

В) уничтожение грызунов 

Г) обеззараживание и удаление отравляющих веществ  

 

7. Факторы образа жизни, ухудшающие здоровье:  

А) рациональная организация жизнедеятельности 

Б) адекватная двигательная активность 

В) отсутствие вредных привычек 

Г) социальный и психологический дискомфорт  

 

8. Условия и образ жизни в обеспечении здоровья человека составляет: 
А) 10 — 15% 

Б) 15 – 20% 

В) 20 – 25% 

Г) 50% и более 

 

9. К часто болеющим детям относятся дети, болеющие в течение года:  

А) 3 раза 

Б) 4 раза 

В) 5 раз 

Г) 6 раз 

 

10. Кровяная инфекция передается:  

А) воздушно-капельным путем 

Б) через продукты питания, воду 

В) контактным путем 

Г) через укусы кровососущих насекомых 
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11. Основными факторами формирования здоровья является : 

А) генетические 

Б) состояние окружающей среды 

В) здоровый образ жизни 

Г) медицинской  
 

12. Критерии, используемые для оценки здоровья индивида: 
А) смертность общая и возрастная 

Б) общая продолжительность жизни 

В) функциональные показатели 

Г) рождаемость и детская смертность 

 

13. Все инфекционные болезни людей классифицируются по:  
А) синдромам 

Б) группам 

В) тяжести заболевания 

Г) летальному исходу 

 

14. Дератизация – это: 
А) уничтожение микробов 

Б) уничтожение насекомых 

В) уничтожение грызунов 

Г) обеззараживание и удаление отравляющих веществ  

 

15. Оздоровление – это : 

А) охрана и реализация генофонда (состояние здоровья родителей, их 

репродуктивной функции) 
Б) приумножение здоровья за счет тренирующих воздействий 

В) возвращение здоровья на безопасный уровень 

Г) создание гармоничной психосоматической системы  

 

16. Формирование здоровья – это: 
А) комплекс мероприятий по оптимизации воспроизводства, роста и развития 
подрастающего поколения 

Б) комплекс мероприятий по поддержанию, укреплению и восстановлению здоровья 
индивида 

В) возвращение здоровья на безопасный уровень 

Г) приумножение здоровья за счет тренирующих воздействий  

 

17. Возбудителем ветряной оспы являются:  

А) вирусы 

Б) бактерии 

В) грибы 

Г) простейшие  
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18. Генетические факторы в обеспечении здоровья человека:  
А) 10 – 15 % 

Б) 15 – 20% 

В) 20 – 25% 

Г) 50 – 55%  

 

19. Инкубационный период это:  

А) время от начала заболевания до выздоровления 

Б) время от момента внедрения микроорганизмов до появления болезни 

В) время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 

Г) процесс угасания клинических признаков  

 

20. Естественный иммунитет возникает после:  

А) вакцинации 

Б) введения сыворотки 

В) передачи антител от матери ребенку 

Г) перенесенного инфекционного заболевания  

 

21. Иммунология – это наука о:  

А) строении тела человека 

Б) иммунитете 

В) микробах 

Г) клетках  

 

22. Болезнь – это:  

А) психическое состояние организма 

Б) патогенез 

В) нарушение нормальной жизнедеятельности организма 

Г) болевые ощущения 

 

23. Иммунитет – это свойство организма обеспечивающее:  

А) поддержание параметров и физиологических функций в определенном диапазоне 

Б) приспособительные реакции организма при изменении внешней среды или параметров 
биосистемы 

В) сохранение здоровья при воздействии различных неблагоприятных факторов среды 

Г) невосприимчивость или устойчивость организма и существ, несущих признаки 
чужеродной инфекции 

 

Ключ к тесту: 
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Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Московский промышленно-экономический колледж 

 

 

Комплект практических занятий 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Раздел 1.  Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту 

Тема 1.1 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту 

 

Практическое занятие №1 

 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

Цель: Научить обучающихся правильно понимать основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 
 

Теоретическая часть. 
В жизненном цикле человек и окружающая его среда обитания образуют 

постоянно действующую систему «человек – среда обитания». 
По природе действия опасности подразделяются на следующие основные группы: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. 
К физическим опасностям относятся: шум, вибрация, электромагнитные и 

ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура, относительная 
влажность воздуха, подвижность воздуха), атмосферное давление, уровень освещенности, 
запыленность, загазованность воздуха, и т.д. 

К химическим опасностям относятся: ядовитые, токсичные вещества в различных 
фазовых состояниях (газообразном, жидком или твердом). 

Биологические опасности - это опасные и вредные микро и микроорганизмы, 
продукты их жизнедеятельности и жизнедеятельности людей. 

Психофизиологические - статические и динамические перегрузки, умственное 
перенапряжение, однообразие труда, эмоциональные стрессы. 

Источниками естественных негативных воздействий являются стихийные явления 
в биосфере: изменения климата, грозы, землетрясения и т.п. 

Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к 
ухудшению самочувствия или заболеванию.  

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, 
создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений.  

Совокупность и уровень различных факторов производственной среды 
существенно влияют на условия труда, состояние здоровья и заболеваемость работающих. 

Формы интеллектуального труда подразделяются на операторский, 
управленческий, творческий, труд медицинских работников, труд преподавателей, 
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учащихся, студентов. Эти виды различаются организацией трудового процесса, 
равномерностью нагрузки, степенью эмоционального напряжения. Работа оператора 
отличается большой ответственностью и высоким нервно-эмоциональным напряжением. 
Например, труд авиадиспетчеpa характеризуется переработкой большого объема 
информации за короткое время и повышенной нервно-эмоциональной напряженностью. 
Труд руководителей учреждений, предприятий (управленческий труд) определяется 
чрезмерным объемом информации, возрастанием дефицита времени для ее переработки, 
повышенной личной ответственностью за принятые решения, периодическим 
возникновением конфликтных ситуаций. Труд преподавателей и медицинских работников 
отличается постоянными контактами с людьми, повышенной ответственностью, часто 
дефицитом времени и информации для принятия правильного решения, что 
обусловливает степень нервно-эмоционального напряжения. Наиболее сложная форма 
трудовой деятельности, требующая значительного объема памяти, напряжения, внимания, 
– это творческий труд. Труд научных работников, конструкторов, писателей, 
композиторов, художников, архитекторов приводит к значительному повышению нервно-

эмоционального напряжения. 
Опасные и вредные факторы в зависимости от характера воздействия 

подразделяются на 

активные - проявляющиеся благодаря заключенной в них энергии (ионизирующие 
излучения, вибрация и т.п.); 

активно - пассивные - проявляющиеся благодаря энергии, заключенной в самом 
человеке (примером могут служить опасности скользких поверхностей, работы на высоте, 
острых углов и плохо обработанных поверхностей оборудования и т.п.). 

пассивные - проявляющиеся опосредствованно, как например, усталостное 
разрушение материалов, образование накипи в сосудах и трубах, коррозия и т.п. 

Контрольные вопросы: 
1.Как классифицируются негативные факторы? 

2.Назовите основные требования, предъявляемые к системам освещения, отопления, 
вентиляции на рабочем месте? 

3.Назовите основные факторы риска и методы их  преодоления? 

 

Практическая часть. 
Разработайте перечень профилактических мер для снижения уровня опасностей: 
 на производстве 

 в быту 

 на природе 

 в городе 
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Тема 1.2 Пожарная безопасность 

 

Практическое занятие №2 

 Применение первичных средств пожаротушения. 
 

Цель занятия: ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения 
пожаров, устройством и принципами действия первичных средств пожаротушения, 
освоить модель поведения при эвакуации из образовательного учреждения. 

Практические навыки: уметь применять первичные средства пожаротушения, знать 
месторасположения первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении. 

 

Задание 1. Изучите основные способы пожаротушения, различные виды 
огнегасящих веществ и ответьте на контрольные вопросы. 

 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так, например в 
зданиях с коридорной планировкой – до 5 м/мин. Очень опасны с этой точки зрения 
старые дома с деревянными перекрытиями. Борьба с пожаром в самом начале возгорания 
наиболее эффективна. В связи с этим исключительно важным является умение правильно 
применять различные средства пожаротушения, четко и своевременно организовывать 
тушение пожаров и возгораний на самых начальных стадиях, не поддаваясь панике. 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики 
горящих материалов и класса пожара. Вместе с тем при любом пожаре и загорании 
тушение должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание 
условий, при которых горение будет невозможным. 

Горение – это химическая реакция окисления горючего вещества 
сопровождающаяся выделением тепла, дыма и пламени. Для подавления и ликвидации 
процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения горючего вещества или 
окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. 

Основные способы пожаротушения: 
 охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур 

с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью; 
 изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в 

воздухе путем подачи в зону горения негорючих газов; 
 механический срыв пламени сильной струей воды или газа;  
 применение специальных химических средств, тормозящих скорость реакции 

окисления; 
 создание преград для распространения огня. 

В настоящее время в качестве средств тушения используют различные виды 

огнегасящих веществ. К ним относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, пена, 
огнетушащие порошки, инертные разбавители, автоматические огнегасильные установки. 
В начальной стадии пожара нужно использовать первичные средства пожаротушения – 

огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. 
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Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кислорода, 
препятствует выделению горючих газов и понижает температуру горящего предмета. 
Сырой песок обладает токопроводящими свойствами, и поэтому его нельзя использовать 
при тушении предметов, находящихся под электрическим напряжением. Песок не должен 
содержать посторонних горючих примесей. 

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения пожара является 
вода. Так. Для тушения небольших очагов возгорания можно воспользоваться ближайшим 
водопроводным краном. Применение воды особенно эффективно при тушении твердых 
горючих материалов: дерева, бумаги, резины, тканей. Также водой хорошо тушить 
растворяющиеся в ней жидкости – спирты, ацетон. 

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных струй или в 
распыленном виде. Обладая высокой теплоемкостью, вода оказывает сильное 
охлаждающее действие на очаг горения. Кроме того, в процессе испарения воды 
образуется большое количество пара, который изолирует очаг пожара. 

Вода при тушении пожаров очень эффективна, но использование ограничено. 
Например, категорически запрещено тушить водой объекты, находящиеся под 
напряжением, потому что вода хорошо провидит электрический ток. При возгорании 
электропроводки и попадании на неё воды возможно короткое замыкание. Так как струя 
уменьшает сопротивление и может замкнуть, стать проводником тока. Не следует 
применять воду для тушения бензина, керосина, так как они легче воды, всплывают, 
процесс горения не прекращается. Так же существует ряд материалов, которые плохо 
смачиваются. Воду нельзя применять для тушения щелочных металлов, их гидридов, 
карбидов. 

Особенно опасно попадание воду в горящие масляные баки и другие емкости с 
горящими жидкостями или с плавящимися при нагревании твердыми веществами, так как 
происходит либо ее бурное вскипание, либо разбрызгивание и выброс горящей жидкости 
в помещение. В результате увеличивается интенсивность горения и расширяется площадь 
пожара. 

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: костра, 
травы и т.д. Землей забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ кислорода и 
прекращает распространения огня.  

Асбестовое полотно предназначены для изолирования очага возгорания от 
доступа воздуха. Этот метод очень перспективен, но применяется лишь на небольшом 
очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть кошмой асбестовым полотном 
или любой плотной тканью, стремясь лучше изолировать его от доступа воздуха и 
защитить от огня близко расположенные от очага горения электроустановки, 
электрооборудование и т.д., на которые огонь может перейти. 

Пены являются широко распространенным, эффективным и удобным средством 
для тушения различных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По способу 
образования пены можно подразделять на химическую, газовая фаза которой получается в 
результате химической реакции, и газомеханическую (воздушно-механическую), газовая 
фаза которой образуется за счет принудительной подачи воздуха или иного газа. 

При тушении горючих: жидкостей в небольших открытых емкостях струю пены 
необходимо направлять на стенку так, чтобы пена, стекая по стенке, плавно покрывала 
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горящую поверхность. При горении разлитой по полу горючей жидкости тушение следует 
начинать с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность. 

В последнее время для  тушения пожаров все более широко применяют 
огнетушащие порошки. Они служат для тушения твердых веществ, различных горючих 
жидкостей, газов, металлов, а также установок,  находящихся под напряжением. Порошки 
рекомендуется использовать в начальной стадии пожаров. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они снижают 
концентрацию кислорода и поглощают тепло в зоне горения. К наиболее широко 
используемым инертным разбавителям относятся азот, двуокись углерода, аргон и их 
смеси. Недостатками объемного пожаротушения инертными разбавителями являются 
ограничение размеров защищаемых помещений и опасность поражения людей. Инертные 
разбавители служат для тушения электрооборудования. 

Инертные разбавители не должны применяться для тушения пожаров: 
 волокнистых,  сыпучих, пористых и других материалов, склонных к 

самовозгоранию и (или) тлению внутри объема вещества (древесные опилки, 
хлопок, травяная мука и т.п,); 

 химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и 
горению без доступа воздуха;  

 гидридов металлов и порошков металлов (натрий, калий, магний и др.). 
Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные  
установки. В зависимости от применяемых огнетушащих веществ автоматические 
стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые. 
Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения 
двух типов: спринклерные и дренчерные. 

Спринклер (спринклерный ороситель) – составляющая системы пожаротушения,  
оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных 
труб, в которых постоянно находится вода или воздух (под давлением). Отверстие 
спринклера закрыто тепловым замком,  рассчитанным на температуру 79, 9З, 141 или 
182оС. При достижении в помещении температуры определённой величины замок 
спринклера распаивается, и вода начинает орошать защищаемую зону.  

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для тушения объектов, в 
которых температура не опускается ниже 0оС. Принцип действия основан на падении 
давления в системе. Во время пожара температура в помещении повышается до тех пор, 
пока термочувствительный элемент в спринклере не разрушится. Термочувствительные 
элементы в зависимости от температуры разрешения имеют внутри спиртовую жидкость 
разного цвета. После того как произошло разрушение термочувствительного элемента, 
вода или водный раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться наружу, 
давление в системе падает, срабатывает узел управления жидкости, а также запускается 
насос в насосной станции. Насосные станции -это помещения, в которых расположены 
насосы и питающий водопровод. Недостатком этой системы является сравнительно 
большая инерционность - головки вскрываются примерно через 2-З мин после повышения 
температуры. Время срабатывания оросителя не должно превышать 300 с для 
низкотемпературных спринклеров (57 и 68оС) и 600 с для самых высокотемпературных 
спринклеров. 
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Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана группового 
действия, который в обычное время закрыт. Он открывается автоматически или вручную 
(при этом дается сигнал тревоги). Каждая спринклерная головка орошает 9-12м2 площади 
пола. 

Дренчерный ороситель - это составляющая системы пожаротушения, распылитель 
с открытым выходным отверстием. В оросителях дренчерных установок отсутствуют 
тепловые замки, поэтому такие системы срабатывают при поступлении сигнала от 
внешних устройств обнаружения очага возгорания - датчиков технологического 
оборудования, пожарных извещателей, а также  от побудительных систем - 

трубопроводов, заполненных огнетушащим веществом, или тросов с тепловыми замками, 
предназначенных для автоматического и дистанционного включения дренчерных 
установок. 

Дренчерная система пожаротушения - это система труб, заполненная водой и 
оборудованная распылительными головками - дренчерами. В них в отличие от 
спринкерных головок выходные отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) 
постоянно открыты. Поэтому при включений дренчерной установки пожаротушения 
орошается вся площадь помещения. Эти установки предназначены для защиты 
помещений, в которых возможно очень быстрое распространение пожара. Включение 
дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически по сигналу 
автоматического извещателя. 

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназначены для 
концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, 
немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при 
ликвидации загораний в одноэтажных зданиях, где не предусмотрено противопожарное 
водоснабжение. Пожарный щит имеет порядковый номер, располагается в доступном 
месте и окрашивается в красный сигнальный цвет. Допускается установка пожарных 
щитов в виде навесных шкафов с закрывающимися дверцами, которые позволяют 
визуально определить вид хранящихся средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы 
должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий. Необходимо, 
чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря обеспечивало быстрое их снятие 
без специальных приспособлений или инструмента. Количество пожарных щитов на 
объекте не регламентируется и определяется только спецификой местных условий, а 
также удобством их пользования и надзора за их содержанием. Пожарный щит должен 
содержаться в чистоте.  

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, багор, ведро 
(рис. 1). При помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь в комнату, где 
произошло возгорание, засыпать небольшой очаг песком или залить водой. Этими 
инструментами можно отделить горящую часть строения или мебели, предотвратив 
распространение огня на другие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться 
только в случае пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих 
местах. 

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок применяют для 
тушения небольших количеств разлитых по полу или земле горящих жидкостей. Он 
должен быть сухим. Регулярно песок осматривается и при комковании просушивается и 
просеивается. Специальный металлический ящик для песка окрашивается в красный цвет, 
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Ящик плотно закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике 
делают надпись «Песок на случай пожара». 

Пожарный рукав (рис. 2) является одним из обязательных средств тушения 
пожара и противопожарного оборудования, которым должны оснащаться любые 
общественные здания. Он представляет собой специальный гибкий трубопровод, 
предназначенный для транспортировки воды или других огнетушащих составов под  
 

Рисунок 1 

 

высоким давлением к месту пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава имеют свою 
классификацию, основанную на месте применения этих средств пожаротушения. 

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с огнем. В 
настоящее время выпускается достаточно большое разнообразие пожарных рукавов. В 
основном они изготавливаются из брезента или синтетической ткани и пропитываются 
специальным составом.  

Пожарный кран - это комплект, состоящий, из клапана, установленного на 
пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, 
пожарного рукава (шланга) с ручным стволом, с помощью которого струя воды 
направляется точно в очаг пожара. Расположение пожарных кранов в помещении 
образовательных учреждений (и в других организациях) и длина рукавов рассчитываются 
таким образом, чтобы можно было потушить очаг возгорания в любом помещении. Все 
элементы комплекта должны находиться в соединенном состоянии.  

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо открыть дверцу 
пожарного комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю длину, избегая закручивания 
и резких перегибов. По готовности комплекта к тушению второй человек полноостью 
открывает кран. 
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Рисунок 2 

 

Контрольные вопросы 

 

l . Каковы основные способы пожаротушения? 

2. В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства тушения пожаров? 

З. Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? Почему? 

4. Как различают пены по способу их образования? 

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6. Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7. Что такое дренчерная система пожаротушения? 

8. Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации 
количество пожарных щитов? 

9. Какой инвентарь находится на пожарном щите? 

10. Что такое пожарный рукав? 

 

3адание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 
продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 
теоретический материал к заданию 1. 
№ 
п/п 

1 № 
п/п 

2 

1 Что называют пожаром? 1 огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики 
с песком, ломы, топоры, лопаты 

и т.д. 
2 Горение - это 2 специальный гибкий трубопровод, 

предназначенный для транспортировки воды 
или других огнетушащих 

составов под высоким давлением 

к месту пожара или очагу возгорания 

3 Основные способы 
пожаротушения: 

3 прекращает доступ к горящей поверхности 
кислорода, покрывая ее, препятствует 
выделению горючих газов и понижает 
температуру горящего предмета. В сыром 
состоянии обладает токопроводящими 
свойствами, и поэтому его нельзя 
использовать при тушении предметов, 
находящихся под электрическим напряжением 

4 Дренчерный ороситель - это 4 широко распространенным, эффективным и 
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удобным средством для тушения различных 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. По способу образования можно 
подразделять на химическую и 
газомеханическую (воздушно-механическую ) 

5 Спринклерный ороситель - 

это 

5 предназначен для концентрации и размещения 
в определенном месте ручных огнетушителей, 
немеханизированного пожарного инвентаря и 
инструмента, применяемого при ликвидации 
загораний на объектах, в складских 
помещениях и на строительных площадках 

6 В начальной стадии развития 
пожара можно использовать 
первичные 

(портативные) средства 
пожаротушения - 

6 неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства 

7 Пены являются 7 составляющая системы пожаротушения. 
распылитель с открытым выходным 
отверстием. В оросителях отсутствуют 
тепловые замки, поэтому такие системы 
срабатывают при поступлении сигнала от 
внешних устройств обнаружения очага 
возгорания – датчиков технологического 
оборудования, пожарных извещателей, а также 
от побудительных систем - трубопроводов, 
заполненных огнетушащим веществом, или 
тросов с тепловыми замками 

8 Вода является 8 реакция окисления горючего вещества с 
выделением тепла, дыма и пламени 

9 Песок 9 охлаждение очага горения или горящего 
материала с помощью веществ (например, 
воды), обладающих большой теплоемкостью; 
прекращение поступления в зону горения 
воздуха и горючего вещества, то есть изоляция 

очага горения от атмосферного воздуха или 
снижение концентрации кислорода в воздухе 
путем подачи в зону горения инертных 
компонентов. Осуществляется покрытием 
горящих материалов пеной, войлоком, 
асбестовым покрывалом, засыпкой песком; 
применение специальных химических средств, 
тормозящих скорость реакции окисления; 
механический срыв пламени сильной струей 
газа или воды; создание преград для 
распространения огня 

10 Пожарный щит первичных 

средств пожаротушения 

10 составляющая системы пожаротушения, 
оросительная головка,  вмонтированная в 
специальную установку (сеть водопроводных 
труб, в которых постоянно находится вода или 
воздух под давлением). Отверстие закрыто 
тепловым замком, рассчитанным на 
температуру 79, 93, 141 или 182оС. При 
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достижении в помещении температуры 
определенной величины замок распаивается,  
и вода начинает орошать защищаемую зону 

11 Пожарный рукав 
представляет собой 

11 наиболее простым, дешевым и доступным 
средством тушения пожара. Она может 
подаваться в зону горения в виде компактных 
сплошных струй или в распыленном виде 

 

3адание 3. Изучите назначение, классификацию, устройство и принцип действия 
первичных средств тушения пожаров, ответьте на контрольные вопросы. 

Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в начальной стадии. 
Действуя огнетушителем, необходимо приблизиться к огню на безопасное расстояние в 
несколько метров и, наклонившись, ударить распределителем о твердый предмет. 
Огнетушитель хотя и очень эффективен, но работает недолго, поэтому его струю надо 
сосредоточить на чем-то одном. Поскольку от пламени идет очень сильный жар,  то 
первую, пробную струю нужно направить в пространство перед собой, а уже затем тушить 
горящие предметы короткими и точными струями,  помня о том,  что емкости сосуда 
хватает лишь на несколько минут. Тушить огонь следует в первую очередь для того, 
чтобы открыть проход отрезанным огнем людям. 

Огнетушители - это технические устройства,  которые предназначаются для 
тушения очагов горения в начальной стадии, а также для противопожарной защиты 
небольших сооружений, машин и механизмов. Огнетушителями по требованию 
Роспожнадзора должны быть оборудованы все образовательные учреждения и другие 
организации, склады, офисы, Также они необходимы для обеспечения личной 
безопасности дома, семьи, близких людей, имущества.  

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно: объему корпуса, 
виду пусковых устройств, способу подачи огнетушащего состава, виду огнетушащих 
средств. По объему корпуса огнетушители условно подразделяют:  

 на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно возить с собой в 
машине);  

 промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса или дома);  
 стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для промышленных 

предприятий). Корпуса огнетушителей с большим объемом заряда 
устанавливаются на специальные тележки. 

По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на три группы: 
 с вентильным затвором; 
 запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
 пуском от постоянного источника давления. 
По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы огнетушителей:  

 под давлением газов, образующихся в результате химической реакции 
компонентов заряда; 

 давлением газов, подаваемых из специального баллончика,  размещенного в 
корпусе огнетушителя; 

 давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в корпус 
огнетушителя; 

 собственным давлением огнетушащего вещества. 
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В  соответствии с видом применяемого огнетушащего средства огнетушители могут 
быть: 

 водные; 
 пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные); 
 газовые (углекислотные, аэрозольные - хладоновые, бромхладоновые); 
 порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые 
огнетушители. Водные огнетушители (ранней конструкции) применяются только в 
лесной отрасли и для подразделений разведки пожарной охраны и поэтому здесь 
рассматриваться не будут. Рассмотрим назначение и устройство некоторых 
огнетушителей. 

Воздушнo -пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения твердых 
веществ и материалов,  загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей (масла, 
керосин, бензин, нефть) на промышленных предприятиях, складах горючих 
материалов. Данные огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, 
горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их 
сплавы, натрий и калий), и электрооборудования, находящегося под напряжением. Эти 
огнетушители должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от 5 до 
50оС. Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-

5 и ОВП-10, а также перевозимые на тележках ОВП-50 (рис.3). 
 

Рисунок 3 

 

Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следующем порядке. Готовят раствор 
пенообразователя при температуре воды 15...20оС, через воронку заливают его в 
корпус огнетушителя, устанавливают баллон с диоксидом углерода СО2 и пломбируют  
рычаг. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с помощью 
транспортной рукоятки и поднести к месту горения, сорвать пломбу и нажать на рычаг 
запорно-пускового устройства. При этом игла прокалывает мембрану баллона и газ по 
сифонной трубке устремляется в корпус. Пену следует направить на очаг горения. При 
работе огнетушитель держат в вертикальном положении. 
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3имой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку 
баллонов с СО2 выполняют на специальных зарядных станциях. 

Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения горящих 
твердых материалов и горючих жидкостей. Область применения их почти безгранична, 
за исключением тех случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию 
процесса горения или проводят электрический ток. Категорически запрещается их 
использование для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под 
напряжением, а также щелочных материалов. 

Химические пенные огнетушители просты по устройству,  при правильном  
содержании надежны в эксплуатации. Механизм образования в огнетушителе 
химической пены следующий. Заряд огнетушителя двухкомпозиционный: щелочной и 
кислотный. Щелочная часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды 
(бикарбоната натрия NаНСОз). В щелочной раствор добавляют небольшое количество 
вспенивателя. Кислотная часть ОХП - смесь серной кислоты H2SO4 с сульфатом 
оксидного железа Fе2(SОп)з или сульфата алюминия Аlr(SОа)з. Ее хранят в 
специальном полиэтиленовом стакане. Щелочной раствор заливают непосредственно в 
корпус огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят 
реакции. Образующийся при этом СО2, интенсивно вспенивает щелочной раствор и 
выталкивает его через спрыск наружу. Вспенивателъ и образующийся при реакции 
гидроксид железа Fe(OH)3 повышают стойкость пены.  

  

Рисунок 4 Рисунок 5 

 

 

Для приведение огнетушителя ОХП-10 (рис.4) в действие поворачивают ручку 
запорного устройства на 180оС, опрокидывают корпус вверх дном, горловиной вниз, 
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выходящую струю пены направляют на очаг горения твердых веществ или, начиная с 
ближнего края, покрывают пеной поверхность горящей жидкости.  

Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для тушения 
небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением 
веществ, которые горят без доступа кислорода. Углекислотные огнетушители 
получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, 
компактности и эффективности тушения. 

В качестве огнегасительного средства используют СО2 - бесцветный газ с едва 
ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает 
диэлектрическими свойствами.  

Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в зону горения, 
понижает концентрацию (содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, и в 
результате горение прекращается. С помощью СО2 приостанавливают горение как на 
поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12- 15% содержания СО2 в 
окружающей среде, чтобы горение прекратилось.  

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают за 
утечкой газа. Если обнаружена утечка огнетушителей, они сдаются в ремонт в 
специализированные мастерские. 

Для тушения электроустановок и приборов,  находящихся под током, а также 
многих твердых и жидких горючих веществ применяются углекислотные 
огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5 (рис.5), ОУ-8.  

Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического баллона, в 
котором под давлением 170 кг/см2 находится жидкая углекислота, вентиля с сифонной 
трубкой и раструба. Вентиль снабжен предохранительной мембраной, разрывающейся 
при температуре 50оС и при повышении давления в баллоне до 220 кг/см2.  

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на горящий 
предмет и открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению и резкому 
понижению температуры до – 55оС жидкая углекислота выбрасывается в виде 
углекислого снега. Время действия углекислотных огнетушителей 25-60 c, дальность 
действия - 1,5-3,5 м. 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания небольших 
очагов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ,  
электроустановок, находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме 
щелочных металлов и кислородосодержащих веществ, то есть веществ, которые горят 
без доступа кислорода.  

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют 
парообразующие углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь 
бромистого этила с хладоном и др.). В огнетушитель закачного типа нагнетается 
огнегасителъное средство либо огнегасильное вещество и дополнительный (рабочий) 
газ (например, воздух, азот). Ручные аэрозольные огнетушители имеют рабочие 
объемы заряда: 0,25; 0,5; 1,0 л. Огнетушители аэрозольного типа просты по 
устройству, при правильном содержании надежны в эксплуатации. Эти 
малогабаритные, облегченные огнетушители широко применяются для технического 
оснащения легкового автотранспорта.  
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Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при работе с 
ними надо соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие вещества являются 
нежелательными для вдыхания человеком. 

Порошковые огнетушители – это самый популярный вид огнетушителей, их 
применяют для ликвидации всех типов возгораний. Выпускают три типа порошковых 
огнетушителей: ручные (переносные), передвижные и стационарные. В качестве 
огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения.  

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения небольших 
загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной 
техники. Также он эффективен для тушения электроустановок, находящихся под 
напряжением. Такими огнетушителями рекомендуется оборудовать противопожарные 
щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и 
квартирах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от -50 до +50оС.  

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При 
срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с 
рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю 
часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по 
сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать 
порошок порциями. Порошок, попадя на горящее вещество, изолирует его от 
кислорода воздуха.  

Чтобы привести в действие огнетушители ОП-5, необходимо сорвать пломбу, 
выдернуть чеку. Затем поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг 
пожара и нажать на курок; через 5 с приступить к тушению пожара. 

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после 
использования огнетушителя не всегда удается убрать порошок. Например, при 
тушении двигателя автомобиля масло, порошок и температура создают такие 
побочные явления, что восстановить работоспособность двигателя бывает очень 
трудно. 

При хранении огнетушителя и работе с ним не допускается: 
 подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков, агрессивных сред; 
 направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей; 
 хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 
 использовать огнетушитель не по назначению. 

3апрещается: 
 эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на 

корпусе огнетушителя,  на запорно-пусковой головке, а также при нарушении 
герметичности соединений узлов; 

 производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится избыточное 
давление; 

 наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое огнетушитель? 

2. Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 
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З. Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 

4. Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнетушащего состава? 

5. Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего средства? 

6. Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители? 

7. Для чего предназначены химические пенные огнетушители? 

8. Можно ли использовать углекислотные огнетушители для тушения 
электроустановок? 

9. Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для тушения электроустановок? 

10. Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые 
автомобили? 

11. В чем недостаток порошковых огнетушителей? 

12. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей? 

13. Что не допускается при работе с огнетушителями? 

 

3адание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 
продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 
теоретический материал к заданию 3. 

№ 
п/п 

1 № 
п/п 

2 

1 Огнетушители - это 1 с вентильным затвором; с запорно-пусковым 
устройством пистолетного типа; с пуском от 
постоянного источника давления 

2 Воздушно-пенные 
огнетушители 

2 подвергать огнетушитель при хранении 
воздействию прямых солнечных лучей| 
атмосферных осадков, агрессивных сред; 
направлять струю огнетушащего вещества в 
сторону близко стоящих людей; хранить 
огнетушитель вблизи нагревательных 
приборов; использовать огнетушитель не по 
назначению 

3 Химические пенные  
огнетушители 

3 ввиду небольшой продолжительности работы 
приводить в действие непосредственно возле 
очага горения, огнегасительную струю 
направлять на участки повышенного горения, 
сбивая пламя вверх и стремясь быстро и 
равномерно покрыть огнетушащим 
веществом большую площадь горения 

4 Углекислотные (газовые) 
огнетушители 

4 предназначены для тушения возгорания 
твердых, жидких и газообразных веществ, 
возможно их применение для тушения 
электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1 000В. Рекомендуется 
оборудовать ими легковые и грузовые 
автомобили, сельскохозяйственную технику, 
противопожарные щиты на химических 
объектах, в гаражах, мастерских, офисах, 
гостиницах и квартирах 

5 Аэрозольные  
огнетушители 

5 эксплуатировать огнетушители при 
появлении вмятин, вздутий или трещин на 
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корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой 
головке, а также при нарушении 
герметичности соединений узлов; 
производить любые работы, если в корпусе 
огнетушителя находится избыточное 
давление; наносить удары по огнетушителю 
или по источнику вытесняющего газа 

6 Порошковые 

огнетушители 

6 предназначены для тушения небольших 
очагов горения веществ, материалов и 
электроустановок, за исключением веществ, 
которые горят без доступа кислорода. Они 
получили наибольшее распространение из-за 
их универсального применения, 
компактности и эффективности тушения 

7 По виду пусковых устройств 

огнетушители подразделяют 

на группы: 

7 технические устройства, которые 
предназначаются для тушения очагов горения 
в начальной стадии, а также для 
противопожарной защиты небольших 
сооружений, машин и механизмов 

8 В соответствии с видом 
применяемого 
огнетушащего средства 

огнетушители могут быть: 

8 предназначены для тушения горящих твердых 
материалов и горючих жидкостей. 
Категорически запрещается их использование 
для тушения горящих кабелей и проводов, 
находящихся под напряжением, а также 
щелочных материалов. Область применения 
их почти безгранична, за исключением тех 

случаев, когда огнетушащее средство 
способствует развитию процесса горения или 
проводит электрический ток. Они просты по 
устройству, при правильном содержании 
надежны в эксплуатации 

9 При хранении огнетушителя 

и при работе с ним 

не допускается: 

9 предназначены для тушения твердых веществ 
и материалов, загораний тлеющих 
материалов, горючих жидкостей на 
промышленных предприятиях, складах 
горючих материалов. Данные огнетушители 
не предназначены для тушения загораний 
веществ, горение которых может происходить 
без доступа воздуха (алюминий, магний и их 
сплавы, натрий и калий), и 
электрооборудования, находящегося под 
напряжением 

10 При использовании 
огнетушителей запрещается: 

10 предназначены для тушения загорания 
небольших очагов легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, твердых веществ, 
электроустановок, находящихся под 
напряжением, и различных материалов, кроме 
щелочных металлов и кислородосодержащих 
веществ, то есть веществ, которые горят без 

доступа кислорода 

11 Как необходимо 

применять 

11 водные; пенные (химические, химические 
воздушно-пенные, воздушно-пенные); 
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огнетушитель? газовые (углекислотные, аэрозольные - 

хладоновые, бромхладоновые); порошковые 

 

3адание 5. Изучите правила пожаротушения, правила поведения во время пожара и 
правила эвакуации из образовательного учреждения, ответьте на контрольные вопросы. 

Основными причинами пожара являются: нарушение правил противопожарной 
безопасности при обращении с огнем, при пользовании электрическим и газовым 
оборудованием, хранении и использовании горючих и взрывоопасных материалов; утечки 
газа, перегрузки и неисправности электросетей. 

Требования противопожарной безопасности - это специальные условия 
социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченными 
государственными органами.  

Во время пожара наиболее опасными факторами являются:  
 открытый огонь и искры; 
 высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный; 
 токсичные продукты горения; 
 пониженная концентрация кислорода; 
 обрушивающиеся части конструкций; 
 паника. 

Правила поведения во время пожара. 
На случай пожара администрацией образовательного учреждения, предприятия, фирмы 
для каждого кабинета, помещения, лаборатории, цеха, этажа и здания в целом должен 
быть разработан план, предусматривающий порядок и последовательность действий при 
тушении огня, конкретных исполнителей, схему эвакуации людей. 

По возможности сохраняя спокойствие, следует очень быстро реагировать на 
пожар, чтобы подавить его в зародыше и не дать распространиться. Помните, что все 
пожары вначале бывают небольшими - их легко затушить даже стаканом воды.  

При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, старший 
(назначенный в соответствии с планом, должностью, опытом, инициативой) должен 
немедленно сообщить о факте пожара. Огонь, с которым нельзя справиться в короткое 
время, требует работы пожарных. Звонить в МЧС по номеру 101, 01, 112 и вызывать 
пожарных надо сразу. Необходимо дать четкую информацию: точный адрес, место пожара 
(помещение, этаж), время загорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего телефона 
для получения дальнейших уточнений; возможность угрозы для людей. Следует 
незамедлительно сообщить о пожаре людям, работающим в соседних помещениях, 
предотвратить панику, помочь организовать эвакуацию персонала и встречу пожарной 
команды. 

Для предотвращения распространения пожара необходимо: 
 отключить газ, электричество, выключить вентиляцию; 
 закрыть дверцы вытяжных шкафов, все окна и двери, так как доступ свежего 

воздуха и сквозняк лишь усилят пламя; 
 вынести легковоспламеняющиеся вещества и материалы, баллоны с газом; в 

рабочих помещениях - остановить работающие машины и механизмы, охладить 
водой легковоспламеняющиеся материалы; 
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 привести в готовность первичные средства пожаротушения (пожарные рукава от 
кранов, огнетушители, песок, асбестовое полотно и т. п.) и индивидуальные 
средства защиты (противогазы, огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы), в 
случае необходимости применить их. 
При тушении пожара надо перекрыть газ, выключить электричество, закрыть 

огонь куском асбеста, затем убрать от очага пожара легковоспламеняющиеся жидкости 
(ЛВЖ), горючие предметы. При необходимости применить средства пожаротушения. 

Для тушения ЛВЖ используются песок, огнезащитная ткань, пенные огнетушители 
типа ОХП или ОВП. Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это 
сделать невозможно, применяют неэлектропроводящие огнегасительные средства: песок, 
огнезащитную ткант, углекислотные огнетушители.  

При необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь 
пострадавшим. 

Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром удалении людей из 
зоны огня, дыма и тушении горящей на человеке одежды.  

При этом следует помнить:   
 при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать. Надо быстро отойти от 

очага загорания и попытаться снять или сорвать горящую одежду. Сбивать пламя 
следует, обернув руку (например, мокрой тканью); 

 если горит большая часть одежды, то потерпевшего нужно немедленно уложить на 
пол, чтобы не пострадали голова и тело, и обливать водой (порциями не менее 3 л) 
или поливать из шланга, брандспойта; 

 чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать огнезащитнуую ткань 
(асбест), песок, а затем охлаждать место горения водой. Можно также применять 
пенный (лучше всего воздушно-пенный) огнетушитель (но не углекислотный!). 
При этом пострадавший должен закрыть глаза; 

 до прихода врача или приезда «Скорой помощи» обожженные участки тела 
охлаждают толстым слоем мокрой ткани, полиэтиленовыми мешочками со снегом 
или льдом; 

 не следует смачивать холодной водой участки с ожогами II-IV степени, нельзя 
использовать раствор перманганата калия, различные масла, жиры, вазелин. Места 
таких ожогов можно изолировать чистой мягкой тканью, смоченной этиловым 
спиртом; 

 с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей одежды и 
как-либо иначе очищать его. 
После спасения всех людей первая задача - успокоить их. 3атем пострадавших 

перевозят в безопасное место, используя наиболее короткую дорогу. 
Если люди застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого теряют сознание, то 

их нужно искать рядом с лестницей, у окон или у других выходов. Дети, испугавшись 
пожара, могут прятаться в укромных местах, например под столом или кроватью, и почти 

никогда не отзываются на незнакомые голоса.  
До прибытия пожарных надо попытаться предотвратить распространение огня, 

обливая водой или накрывая мокрым полотенцем наиболее опасные с точки зрения 
возгорания места. Потушив источник возгорания, следует проверить, нет ли других 
очагов. Особое внимание обращать на малопосещаемые помещения. 
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Модель поведения при эвакуации из горящего здания. 
 При появлении запаха дыма смочите водой любую тряпку, прикройте ею органы 

дыхания и постарайтесь как можно скорее выбраться из горящего здания. Наденьте 
на себя максимум одежды, обильно смочите ее водой. 

 Категорически запрещается пользоваться лифтом - из-за пожара может 
отключиться электричество, тогда лифт остановится и его пассажиры окажутся в 
ловушке. Спускайтесь  вниз по лестнице, если огнем охвачены верхние этажи. Если 
огонь внизу, поднимайтесь наверх, пробираться через огонь очень опасно. Если на 
лестнице сильное задымление, пытайтесь пробраться на крышу и там ожидайте 
МЧС. Если находитесь на нижних этажах, можно выбраться через окно или балкон. 

 Если воспользоваться лестницей невозможно, а огонь приближается, то откройте 
окно, сбросьте вниз матрасы, ковры, подушки – все, что может смягчить падение. 

Попытайтесь уменьшить высоту прыжка, воспользовавшись связанными в виде 
веревки занавесками, простынями. 
Модели поведения при небольшом пожаре. 
Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше, при ликвидации 

небольшого пожара важна каждая секунда. Чаще всего в доме пожары начинаются на 
кухне. На очаг возгорания нужно скорее накинуть смоченное водой одеяло, пальто, 
постельное белье - любую не синтетическую накидку, которая окажется у вас под рукой. 
Надо перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания. Если загорелись занавески, то 
огонь можно сбить мокрой или обмотанной мокрой тряпкой шваброй, метлой. Сбив 
пламя, следует сразу же залить очаг возгорания водой. Смочите водой любую тряпку и 
прикройте ею органы дыхания, так как вдыхать дым очень опасно. После ликвидации 
возгорания вынесите дымящиеся вещи на улицу. 

В квартирах пожары в основном происходят из-за возгорания домашних бытовых 
приборов, прежде всего компьютеров и телевизоров. Короткое замыкание внутри корпуса 
компьютера или телевизора может привести к пожару, особенно если корпус сильно 
запылен. Пыль отличный проводник электричества. Поэтому чаще протирайте пыль,  не 
храните на системном блоке газеты, книги, бумаги.  

Если произошло возгорание, то первым делом выключите прибор из сети. При 
горении компьютера или телевизора выделяется ядовитый дым, поэтому накиньте на 
прибор пальто или одеяло, чтобы перекрыть доступ воздуха к очагу возгорания и не 
отравиться дымом. Категорически запрещается заливать компьютер или телевизор водой, 
вас может ударить током.  

Если загорелась мебель, то заливайте ее водой. Современную мебель обычно 
делают из синтетических материалов, в результате она легко загорается и очень токсична 
при горении, поэтому при тушении надо соблюдать большую осторожность. Если огонь 
разгорелся, то срочно покиньте квартиру и вызовите МЧС. 

Возгорание сковороды происходит из-за слишком большого количества жира в 
ней. Если это случилось, то накройте сковороду мокрым полотенцем или крышкой. Ни в 
коем случае не заливайте огонь водой - раскаленный жир может выплеснуться на вас и 
привести к сильным ожогам. Не пользуйтесь для тушения пожара деревянной 
разделочной доской - она может загореться. 
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Контрольные вопросы 

l. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай возникновения пожара? 

2. Каковы действия людей в случае возникновения пожара, который не может быть 
ликвидирован собственными силами? 

3. Как оказать первую помощь при пожаре? 

4. Что делать при воспламенении одежды пострадавшего? 

5. В чем состоит первая помощь при ожогах? 

6. Как правильно себя вести при эвакуации из горящего здания? 

7. Что делать при небольшом пожаре в квартире? 

  

3адание 6. Изучите организацию работы по противопожарной безопасности в 
образовательном учреждении. Для выполнения данного задания проводится экскурсия по 
образовательному учреждению. Цель экскурсии – ознакомление с местами расположения 
первичных средств пожаротушения и отработка модели поведения при пожаре. Во время 
экскурсии необходимо внимательно рассмотреть план эвакуации студентов и персонала 
образовательного учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить 
маршрут эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного выхода, 
пройти по этому маршруту и запомнить его. 

Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты: 
вид огнетушителя и правила приведения его в действие; 
место расположения пожарного крана, ближайшего к учебному кабинету БЖД, и его 
комплектацию; 
место расположения пожарного щита и его комплектацию; 
порядок действия в случае возникновения пожара в образовательном учреждении. 
план эвакуации; 
места расположения эвакуационных выходов. 
 

3адание 7. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 
разместите их в соответствующие графы таблицы («Правильно» или «Неправильно»).  
При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к 
заданию 5. 

Правильно Неправильно 

  

 

1. При возгорании сковороды необходимо залить ее водой. 
2. Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой. 
3. 3агоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой. 
4. Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой, шваброй или метлой. 
5. Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для человека. 
6. Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь лифтом. 
7. Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать комнату. 
8. Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше. 
9. Мебель с трудом воспламеняется и легко тушится. 
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10. Короткое замыкание внутри корпуса может привести к возгоранию компьютера или 
телевизора. 
11. Дети, испугавшись пожара, почти никогда не отзываются на незнакомые голоса. 
12. Если вы собираетесь покинуть помещение из-за пожара, то постарайтесь надеть на 
себя как можно меньше одежды, чтобы она не мешала при движении. 
13. При обнаружении пожара надо сразу перекрыть газ , выключить, электричество. 
14. При вызове МЧС при пожаре необходимо четко сообщить точный адрес, место пожара 
(помещение, этаж), время возгорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего телефона. 
15. Лучше не сообщать о пожаре людям, работающим по соседству, чтобы избежать 
паники. 
16. При пожаре надо распахнуть все окна и двери, чтобы не задохнуться от дыма. 

 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 2.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

 

Практическое занятие №3.  

Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

 

Цель занятия: ознакомиться с опасностями различного вида, с принципами и 
средствами обеспечения безопасности и изучить мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий ЧС.  

Практические навыки: овладеть навыками организации мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных воздействий ЧС.  

 

Задание 1. Изучите общие понятия, связанные с опасностями, негативными 
факторами техносферы, и ответьте на контрольные вопросы.  

 

Реальной движущей силой общественного прогресса и условием самого 
существования общества является жизнедеятельность людей, активная форма их 
отношения к окружающему миру и неуклонное развитие техносферного пространства 
(техносферы).  

Жизнедеятельность — это повседневная деятельность и отдых, способ 
существования человека при реализации своих личных жизненных устремлений во 
взаимосвязи с общественными интересами.  

Изучение и анализ различных аспектов практической жизни человеческого 
общества позволили сделать обобщающий вывод о потенциальной опасности как 
производственной, так и бытовой деятельности людей. Потенциальность опасности 
представляется в скрытом характере проявления негативных воздействий деятельности 
человека при определенных, нередко трудно предсказуемых условиях. Суть опасности 
заключается в том, что возможны негативные воздействия на человека, которые приводят 
к ухудшению его самочувствия, различным заболеваниям, травмам и другим 
нежелательным последствиям.  

Понимание потенциальной опасности человеческой деятельности имеет важное 
значение при решении теоретических и практических вопросов безопасности, связанных:  
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 с созданием и обустройством благоприятной среды обитания;  
 рациональной организацией трудового и производственного процессов; 
 широким внедрением и использованием на объектах экономики инновационных 

технологий и технических систем;  
 качеством планируемой к выпуску и производимой промышленной продукции и 

т.д.  
Все это свидетельствует о необходимости знания существующей классификации и 

особенностей различных групп вредных и опасных факторов среды обитания. Также 
следует знать основные принципы и средства обеспечения безопасности среды обитания с 
целью профилактики заболеваний и сохранения здоровья людей.  

Вредные факторы в определенных условиях могут стать причиной заболевания или 
снижения работоспособности людей. Опасные факторы в определенных условиях 
приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям 
здоровья.  

Человек и окружающая его среда (природная, производственная, городская, жилая 
и др.) в процессе жизнедеятельности активно взаимодействуют друг с другом через 
разнообразные потоки вещества, энергии и информации. Эти потоки существуют и 
постоянно изменяются по интенсивности в системе «человек — среда обитания». 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются 
лишь в условиях, когда потоки вещества, энергии и информации находятся в пределах, 
благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любые превышения 
привычных уровней потоков сопровождаются негативными воздействиями на 7 человека 
и (или) природную среду. В естественных условиях такие воздействия наблюдаются при 
изменении климата и стихийных явлениях.  

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее различными 
элементами (машины, сооружения, производственное оборудование и т.п.) и действиями 
человека.  

Величины потоков вещества, энергии и информации измеряются от минимальных 
до максимальных значений. На основании величин потоков можно определить ряд 
характерных состояний системы «человек — среда обитания».  

Взаимодействие в системе «человек—среда обитания» можно классифицировать 
следующим образом: 

 комфортное (оптимальное) — потоки вещества, энергии и информации создают 
оптимальные условия деятельности и отдыха, предпосылки для проявления 
наивысшей работоспособности, гарантируют сохранение здоровья человека;  

 допустимое — потоки вещества, энергии и информации не оказывают негативного 
влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность 
деятельности человека;  

 опасное — потоки вещества, энергии и информации превышают допустимые 
уровни, оказывают негативное влияние на здоровье, при длительном воздействии 
вызывают заболевания, могут привести к деградации природной среды;  

 чрезвычайно опасное — потоки высоких уровней за короткий период времени 
могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать 
разрушения в природной среде.  
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Из указанных типов взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два 
(комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям повседневной 
жизнедеятельности. Два других (опасное и чрезвычайно опасное) недопустимы для 
жизнедеятельности человека, сохранения и развития природной среды.  

Таким образом, взаимодействие человека со средой обитания может быть 
позитивным или негативным. Характер взаимодействия определяется уровнем потоков 
вещества, энергии и информации, возникающих и проявляющихся в результате 
осуществления чело- веком различных видов производственной, хозяйственной и иной 
деятельности.  

Обеспечение безопасности техносферы — сложный процесс. В нем можно 
выделить исходные положения, идеи, именуемые принципами обеспечения 
безопасности.  

Многообразие принципов обеспечения безопасности обусловливается: 
 спецификой производства;  
 особенностями технологических процессов;  
 разнообразием применяемого оборудования и др.  

Принципы важны в теоретическом и практическом отношении, так как они 
позволяют находить оптимальные способы защиты от опасностей. Полноценная 
профилактическая работа по обеспечению безопасности на стадии научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ, а также при эксплуатации 
и реконструкции производственных объектов возможна лишь на основе осознанного 
учета принципов безопасности.  

При воплощении принципов обеспечения безопасности, для непосредственного 
обеспечения безопасности используют различные средства защиты работающих.  

Средства защиты работающих подразделяются по характеру их применения на 
средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и 
другие в зависимости от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифицируются 
в зависимости от опасных и вредных факторов (например, средства защиты от шума, 
вибрации, электростатических зарядов и т.д.).  

К СИЗ относятся: ограждения, блокировочные, тормозные, предохранительные 
устройства, световая и звуковая сигнализация, приборы безопасности, сигнальные цвета, 
знаки безопасности, устройства автоматического контроля, дистанционного управления, 
заземления и зануления, вентиляция, отопление, кондиционирование, освещение, 
изолирующие, герметизирующие средства и др. 

СИЗ классифицируются в зависимости от защищаемых органов или группы 
органов (например, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз, слуха и 
т.д.).  

К СИЗ относятся: гидроизолирующие костюмы и скафандры, противогазы, 
респираторы, пневмошлемы, пневмомаски, различные виды специальной одежды и обуви, 
рукавицы, перчатки, каски, шлемы, шапки, шляпы, противошумные шлемы, наушники, 
вкладыши, защитные очки, предохранительные пояса, защитные дерматологические 
средства и др.  

Средства защиты должны обеспечивать нормальные условия для деятельности 
человека.  
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Приспособления для обеспечения безопасности предназначены для удобства 
работы и безопасности работающих. К таким приспособлениям относятся лестницы, 
стремянки, трапы, леса, подмостки, сходни, люльки и др.  

 

Контрольные вопросы  
1. Что такое жизнедеятельность?  
2. В чем заключается суть опасности?  
3. Чем обусловлены негативные воздействия в условиях техносферы?  
4. Каковы типы взаимодействия в системе «человек — среда обитания»?  
5. При каком взаимодействии человека и среды обитания достигаются 

оптимальные условия для деятельности и отдыха?  
6. Чем отличается опасное взаимодействие от допустимого?  
7. Что такое принципы обеспечения безопасности? Чем обусловлено их 

многообразие?  
8. Что относится к СИЗ работающих на производстве?  
9. Что относится к СКЗ работающих на производстве?  
 

Задание 2. Изучите мероприятия, направленные на защиту работающих и 
населения от негативных воздействий ЧС, и порядок организации оповещения населения 
и ответьте на контрольные вопросы.  

 

Защита населения от ЧС — это совокупность взаимоувязанных по времени, 
ресурсам и месту проведения мероприятий Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), которые направлены на предотвращение или 
предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих 
факторов и воздействий источников ЧС.  

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от 
ЧС природного и техногенного характера обусловливается:  

 риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов 
стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф;  

 предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае возникновения ЧС.  
Меры по защите населения от ЧС осуществляются силами и средствами 

предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась ЧС. 

 Комплекс мероприятий по защите населения включает:  
 оповещение населения об опасности, его информирование о по- рядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях;  
 эвакуационные мероприятия;  
 меры по инженерной защите населения;  
 меры радиационной и химической защиты;  
 медицинские мероприятия;  
 подготовку населения в области защиты от ЧС.  
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Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС при родного и 
техногенного характера — его оповещение и информирование о возникновении или 
угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает 
своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а 
также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные 
сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка 
поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, 
должностных лиц и сил РСЧС.  

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются системы 
централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько 
уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. 

Уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются 
территориальный, местный и объектовый. Ответственность за организацию и 
практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной 
власти соответствующего уровня.  

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на 
территории Российской Федерации служат электрические сирены. Они устанавливаются 
по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить по 
возможности их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают 
радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300—400 м. При однократном 
включении аппаратуры управления электросирена отрабатывает 11 циклов, прерывистый 
(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». 
Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить средства приема 
речевой информации — радиоточки,  радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать 
информационные сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся 
условиях.  

Пример текста речевого сообщения при аварии на химически опасном объекте: 

«Внимание! Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города N. 
Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с разливом аммиака. Облако зараженного воздуха 
распространяется в направлении поселка Кошки. В зону заражения попадают улицы Механизаторов, 
Больничная и Водопроводная. Населению этих улиц находиться в зданиях. Провести герметизацию своих 
жилищ. Населению улиц Новозаводская, Дачная, Трубная немедленно покинуть жилые дома, учреждения, 
учебные заведения и выйти в район К. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями городского 
штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».  

Речевая информация должна быть краткой, понятной и содержательной, 
позволяющей понять, что случилось и что следует делать.  

Своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 10—15 мин 
после оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении 
противником оружия массового поражения с 85 до 4—7 %. Поэтому защита населения от 
оружия массового поражения даже при наличии достаточного количества убежищ и 
укрытий будет зависеть от хорошо организованной системы оповещения.  

Сигналы оповещения доводятся до органов управления, органов гражданской 
обороны и населения централизованно. Сроки доведения имеют первостепенное значение. 
Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов 
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связи, телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств для 
подачи звуковых и световых сигналов.  

В Федеральном законе от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (гл. 10 ст. 66 
«Приоритетное использование сетей связи и средств связи») сказано:  

«1. Во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные 
государственные органы в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, имеют право на приоритетное использование любых сетей связи и средств 
связи, а также приостановление или ограничение использования этих сетей связи и 
средств связи.  

2. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем 
сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, 

космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об 
эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных 
мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка».  

В настоящее время функционирует Общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 

(ОКСИОН) — российский комплекс современных систем наблюдения, информирования и 
оповещения. Она была создана в рамках Федеральной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2010 года». ОКСИОН состоит из огромных 
плазменных или жидкокристаллических экранов, камер видеонаблюдения, 
звукоусиливающего оборудования, оборудования для радиационного и химического 
контроля. ОКСИОН делится на пункты уличного оповещения населения, и пункты, 
расположенные в помещениях.  

Создание ОКСИОН позволяет:  
 обеспечить гарантированное информирование в области безопасности 

жизнедеятельности более 35 млн человек;  
 сократить в 1,2 раза сроки гарантированного оповещения о возникновении ЧС;  
 повысить эффективности мониторинга обстановки путем осуществления 

профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей;  
 повысить уровень подготовленности населения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.  
В настоящее время Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской 

Федерации совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций разрабатывают 
систему оповещения с помощью мобильной связи. Информационные сообщения будут 
передаваться оператором сотовой связи на дисплей телефона. Таким образом, можно 
оперативно оповещать население, находящееся в зоне бедствий. Уже были проведены 
эксперименты по оповещению населения в Москве.  

Также идет работа по разработке системы оповещения посредством цифрового 
телевидения. Приставки для приема цифрового телевидения будут содержать 
специальные модули, которые позволят им включаться извне для передачи сигнала 
предупреждения о ЧС.  

Для оповещения населения будут задействоваться и ресурсы Интернета. 
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Контрольные вопросы  

1. Что понимают под защитой населения от ЧС?  
2. В каких случаях возникает необходимость подготовки и осуществления 

мероприятий по защите населения?  
3. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения?  
4. Что означает оповестить население?  
5. Какие уровни систем оповещения считаются основными?  
6. Что является основным средством условного сигнала об опасности?  
7. Какие требования предъявляют к речевой информации?  
8. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения?  
9. Что такое ОКСИОН?  
10. Какие преимущества в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дает создание ОКСИОН?  
 

Задание 3. Изучите организацию проведения эвакуационных мероприятий и меры 
по инженерной защите и ответьте на контрольные вопросы.  

 

Под эвакуационными мероприятиями понимается:  
 эвакуация работающих и населения;  
 рассредоточение работающих и населения.  

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от ЧС. В отдельных 
ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот 
способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в 
организованном перемещении населения и материальных ценностей в без- опасные 
районы.  

Рассредоточение — организованный вывоз работающих из городов и размещение 
их в безопасных зонах, продолжающих работы в военное время. Находясь в безопасной 
зоне, они приезжают посменно на свои рабочие места. Каждой организации отводится 
место для размещения вблизи железных, автомобильных дорог с учетом минимальной 
затраты времени на переезд рабочих смен от места пребывания до объекта работ и 
обратно.  

Инженерная защита — это комплекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению их масштабов, а также последствий в 
случае возникновения. 

Основные цели инженерной защиты: предотвращение людских потерь и 
уменьшение материального ущерба, создание условий для неотложных аварийно-

спасательных работ. 
Инженерная защита населения основывается прежде всего на строительстве и 

использовании в зонах вероятных разрушений, радиационного и химического загрязнения 
защитных сооружений. 

Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное для 
укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и 
катастроф на потенциально опасных объектах, от опасных природных явлений в районах 
размещения этих объектов, а так же от воздействия современных средств поражения. 
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Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении ЧС мирного и 
военного времени обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных 
поражающих воздействий ЧС различного характера. 

Защитные сооружения классифицируются: 
 по назначению – для укрытия техники и имущества, для защиты людей (убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 
 конструкции – открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа (убежища, 

противорадиационные укрытия). 
Убежища – наиболее надежные защитные сооружения: они обеспечивают защиту 

от всех механических, тепловых, радиационных, химических и биологических факторов. 
В убежище устраивается, как правило, не мене двух входов (выходов); в убежищах 

малой вместимости – вход (выход) и аварийный выход. Во встроенных убежищах входы 
могут делаться с лестничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный выход 
оборудуется в виде подземной галереи. 

Противорадиационыые укрытия (ПРУ) - сооружения, предназначенные для защиты 
от внешнего облучения, непосредственного попадания на кожу , одежду, обувь 
радиоактивной пыли, капель аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 
биологических средств. ПРУ ослабляют излучение в десятки-сотни раз. 

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах 
зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а также в погребах, овощехранилищах и 
других пригодных для этих целей заглубленных пространствах. 

К помещениям, приспособленным од ПРУ, предъявляются следующие требования: 
 наружные ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны обеспечивать 

необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений; 
 проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при вводе 

помещения в режим укрытия; 
 помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства 

укрываемых. 
Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включет 

проведение следующих работ: 
 герметизацию; 
 повышение защитных свойств; 
 устройство простейшей вентиляции. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцениваются 
коэффициентом защиты (ослабления радиации), который показывает, во сколько раз доза 
радиации на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, во сколько раз 
убежища ослабляют действия радиации, а следовательно, дозу облучения людей. 
Каменные и бетонные помещения защищают людей а то и в сто, и в тысячу раз лучше, 
чем деревянные. 

Если дооборудовать подвальные этажи и внутренние помещения зданий, это может 
повысить их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент защиты 
оборудованных подвалов домов повышается примерно до 100 раз, каменных домов – до 
800-1000 раз. Если необорудованные погреба ослабляют радиацию в 7-12 раз, то 
оборудованные – в 350-400 раз. 
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В укрытии должны быть: помещения для защиты людей с местами для сидения и 
сна, санитарный узел, помещения для вентиляции и хранения загрязненной верхней 
одежды. В укрытии необходимо иметь не менее двух входов (рис. 1). 

Рисунок 1. 
Противорадиационное укрытие 

 
1- отсеки для укрываемых; 2- тамбур; 3- защитно-герметические двери; 4- фильтровентиляционная 
установка; 5- аврийный выход, используемый для забора воздуха. 

 

Простейшие укрытия. Самым доступным средством защиты от современных 
средств поражения являются простейшие укрытия. Они ослабляют воздействие ударной 
волны и радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков 
разрушающихся зданий, предохраняют от непосредственного попадания на одежду и 
кожу радиоактивных, отравляющих и зажигательных веществ. 

Простейшее укрытие – это открытая щель, длина которой определяется из расчета 
0,5 м на одного укрываемого. 

В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства 
перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое устройство называется 
перекрытой щелью (рис. 2). 

Рисунок 2. 
Устройство перекрытой щели 

 
Контрольные вопросы  

1. Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 
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2. Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 

3. Что понимают под инженерной защитой? 

4. Для чего предназначены защитные сооружения? 

5. Как различают защитные сооружения по назначению? 

6. Дайте определение понятию ПРУ и перечислите его защитные свойства. 
7. Какие требования предъявляют к помещениям, приспособленным под ПРУ? 

8. Чем оцениваются защитные свойства ПРУ? 

9. Что представляют собой простейшие укрытия? 

10. В чем отличие открытой щели от перекрытой? 

 

Задание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 
продолжите фразу. (При выполнении этого задания необходимо использовать 
материал к заданиям 1 -3). 

 

№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Жизнедеятельность - это 1 в определенных условиях приводят к 
травматическим повреждениям или 
внезапным резким нарушениям здоровья 

2 Потенциальность 
опасности 

2 потоки вещества, энергии и информации 
воздействуют на человека и среду 
обитания. Они не оказывают негативного 
влияния на здоровье. но приводят к 
дискомфорту, снижая эффективность 
деятельности человека 

3 Вредные факторы 3 потоки вещества, энергии и информации 
соответствуют оптимальным условиям 
взаимодействия. Они создают оптимальные 
условия деятельности и отдыха, 
предпосылки для проявления наивысшей 
работоспособности, гарантируют 
сохранение здоровья человека 

4 Опасные факторы 4 потоки высоких уровней за коротки период 
времени могут нанести травму, привести 
человека к летальному исходу, вызвать 
разрушения в природной среде 

5 Взаимодействия в 
системе «человек-среда 
обитания» можно 
классифицировать 
следующим образом: 

5 представляется в скрытом, неявном 
характере проявления негативных 
воздействий деятельности человека при 
определенных, нередко трудно 
предсказуемых условиях 

6 Взаимодействия в 
системе «человек-среда 
обитания» можно 
классифицировать как 
оптимальные, если 

 потоки вещества, энергии и информации 
превышают допустимые уровни, оказывают 
негативное воздействие на здоровье, при 
длительном воздействии вызывают 
заболевания, могут привести к деградации 
природной среды 

7 Взаимодействия в 
системе «человек-среда 

7 повседневная деятельность и отдых, способ 
существования человека при реализации 
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обитания» можно 
классифицировать как 
допустимые, если 

своих личных жизненных устремлений во 
взаимосвязи с общественными интересами 

8 Взаимодействия в 
системе «человек-среда 
обитания» можно 
классифицировать как 
опасные, если 

8 комфортные, допустимые, опасные, 
чрезвычайно опасные 

9 Взаимодействие в 
системе «человек-среда 
обитания» можно 
классифицировать как 
чрезвычайно опасное, 
если 

9 В определенных условиях стать причиной 
заболевания или снижения 
работоспособности людей 

 

Задание 5. Решите ситуационную задачу. 
При перевозке цистерны с хлором по железной дороге произошла его утечка. 
Облако хлора ветром понесло в сторону поселка Н. Составьте текст речевой 
информации для оповещения поселка. 

 

 

Практическое занятие №4. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

 от оружия массового поражения  

 

Цель занятия: ознакомится со средствами индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

Практические навыки: овладеть навыками применения средств индивидуальной 
защиты от поражающих факторов в ЧС мирного  и военного времени. 
 

 Задание 1. Изучите виды и характеристику средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени и ответьте на контрольные 
вопросы. 
 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это изделия, предназначенные для 
защиты органов дыхания и кожи человека от воздействия отравляющих веществ и (или) 
вредных примесей в воздухе. 
СИЗ делятся: 

 на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки); 
 средства защиты кожных покровов и органов зрения (защитные костюмы, 

специальные очки); 
 медицинские средства индивидуальной защиты 

По принципу защитного действия СИЗ делятся: 
 на средства фильтрующего типа; 
 на средства изолирующего типа. 

По способу изготовления СИЗ делятся: 
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 на средства, изготовляемые промышленностью: 
 на средства, изготовляемые населением. 
Выбор средств производится с учетом их назначения и степеней защиты, а также 

конкретных условий загрязненности и характера поражения местности. 
Противогаз – это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 

По типу защиты противогазы делятся на: 
 фильтрующие -  предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от 

различных отравляющих веществ; осуществляют фильтрование окружающего 
воздуха; обычно возможна замена фильтрующего элемента; 

 изолирующие – предназначены для генерации дыхательной смеси, то есть 
органы дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым 
регенеративным патроном и системой кислородного обогащения; 

 шланговые – применяются обычно при работе в емкостях, поставка воздушной 
смеси осуществляется в них с некоторого отдаления (10 – 40 м). 

Фильтрующие противогазы состоят из резинового шлема-маски и фильтрующей 
противогазовой коробки, которые сообщаются между собой при помощи соединительной 
трубки или без нее; сумки для противогаза; незапотевающей пленки. Некоторые 
противогазы оснащены: мембранами переговорного устройства; устройством, 
позволяющим протирать стекло со стороны лица; устройством для питья при помощи 
резиновой трубки, чехлами для противогазовой коробки. 

Противогаз ГП-5 в настоящее время используется для взрослого гражданского 
населения. В его комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка, 
присоединяющиеся непосредственно к лицевой части шлем-маски, шлем-маска, сумка и 
незапотевающие пленки.  

Противогаз ГП-7 представляет собой одну из наиболее совершенных современных 
моделей. В комплект этого противогаза входят: фильтрующе-поглощающая коробка, 
лицевая часть шлем-маски, незапотевающие пленки, уплотнительные манжеты 
(обтюраторы), защитный чехол, сумка. Гражданский противогаз ГП-7 имеет ряд 
преимуществ перед противогазом ГП-5. Так, уменьшение сопротивления фильтрующе-

поглощающей коробки облегчает дыхание. Обтюратор (манжета-утеплитель, служащая 
для перекрытия потока света, воды или воздуха) обеспечивает надежную герметизацию и 
уменьшает давление лицевой части на голову (чрезмерное давление вызывает болевые 
ощущения, понижение слышимости, раздражение кожи). Все это позволяет находиться в 
противогазе более длительное время. 

Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и 

паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, фосгена, 
бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). Противогазы 
применяются как самостоятельные средства индивидуальной защиты или вместе с 
защитными костюмами. 

Порядок надевания противогаза: 
1. по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух; 
2. левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой; 
3. выдернуть клапан из фильтра; 
4. перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, а 

остальные пальцы внутри; 
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5. приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку; 
6. резко надеть противогаз на голову по направлению снизу – вверх; 
7. выдохнуть; 
8. необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел был 

расположен на уровне глаз; 
9. перевести сумку на бок. 
Изолирующие противогазы – полностью изолируют органы дыхания от 

окружающей среды. Дыхание в таких противогазах совершается за счет запаса кислорода, 
находящегося в самом противогазе.  
Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и 
головы человека при выполнении аварийных, газоспасательных и востановительных 
работ. Эти противогазы позволяют работать даже там, где полностью отсутствует 
кислород воздуха: при авариях, стихийных бедствиях, диверсиях. 

Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в том 
числе содержащей хлор (до 10%), аммиак, сероводород. Комплектуется регенеративными 
патронами в количестве 5 шт. может применяться вместе с защитным костюмом. Принцип 
работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении 
углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. Противогазы ИП-4МК надежно 
работают в интервале температур от – 40 до + 40  С. 

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, 
дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят незапотевающие пленки и 
(по желанию потребителя) утеплительные манжеты. Лицевая часть предохраняет органы 
дыхания от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в 
регенеративный патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащенную 
кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и лицо. 

В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МК лицевая часть – маска МИА-1. Она 
имеет переговорное устройство и подмасочник. Регенеративный патрон РП-4, ИП-4М, 
ИП-4МК обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощение углекислого газа и 
влаги из вдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в 
котором установлен пусковой брикет. Серная кислота, выливающаяся при разрушении 
встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт и тем самым интенсифицирует 
его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, 
необходимого для дыхания в первые минуты.  

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и 
кислорода, выделяемого РП-4. На нем расположены фланцы, с помощью которых 
присоединяются   РП-4 и клапан избыточного давления. Последний выпускает лишний 
воздух из системы дыхания, а также поддерживает в дыхательном мешке нужный объем 
газа под водой. Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. Лицевая 
часть противогаза не обладает достаточными термозащитными свойствами, и работать в 
нем рекомендуется с надетым на голову капюшоном защитного костюма. 

Запас кислорода в РП-4 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе 
при тяжелых физических нагрузках в течении 45 мин6, при средних – 70 мин, а при 
легких и в состоянии относительного покоя – 3 ч. Непрерывно работать в изолирующих 
противогазах со сменой РП-4 допустимо 8 ч. Повторное пребывание в них разрешается 
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только после 12-ти часового отдыха, периодическое пользование противогазом – по 3-4 ч 
ежедневно в течение 2 недель. 

Респиратор – это облегченное СИЗ органов дыхания, защищающее их от 
попадания аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и вредных газов.  
Респираторы производятся для различных целей: 

 промышленных (индустриальные); 
 военных; 
 медицинских (для аллергиков, против инфекций); 
 спортивных. 

Классификация респираторов по назначению: 

 противопылевые (защищают от различных аэрозолей); 
 противогазовые (защищают от вредных паров и газов); 
 газопылезащитные (защищают от аэрозолей, паров и газов, если они 

присутствуют в воздухе одновременно). 
По типам конструкции респираторы подразделяются на два вида: 

 респираторы, фильтрующие материал, который одновременно служит лицевой 
частью; 

 респираторы, у которых отдельная лицевая часть и фильтрующий элемент. 
Противопылевой респиратор ШБ-2 «Лепесток» представляет собой легкую 

фильтрующую полумаску. Он применяется для защиты от аэрозолей в виде дыма, тумана 
или пыли. Респиратор ШБ-2 состоит из поролона и марли, клапаны отсутствуют.  
Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и 
промышленной пыли, бактериальных аэрозолей. Этот респиратор представляет собой 
полумаску, изготовленную из двух слоев фильтрующего материала. Имеется клапан 
выдоха, расположенный в центре маски. При входе воздух проходит через всю 
поверхность респиратора, через клапан вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе 
воздух через клапан выдоха выходит наружу, не попадая в фильтрующий материал. 
Поэтому защитные свойства респиратора не снижаются.  

При надевании респиратора нужно следить, чтобы подбородок и нос хорошо 
разместились внутри маски, а затем прижать концы зажима к носу. Для проверки 
надежности прилегания надетой полумаски необходимо плотно закрыть ладонью 
отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий вдох. Если при 
этом по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, а лишь несколько 
раздувает полумаску, респиратор надет герметично. 

Простейший респиратор представляет собой ватно-марлевую повязку. 
Ватно-марлевая повязка – это лента из марли с куском ваты внутри. Она 

применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вирусов и 
биологических аэрозолей. 

Противопыльная маска состоит из корпуса и крепления. Корпус изготавливается 
из 4-5 слоев ткани. В корпусе маски предусмотрены смотровые отверстия, в которые 
вставляются пластины из какого-либо прозрачного материала или стекла. Плотное 
прилегание маски к голове обеспечивается с помощью: резиновой тесьмы, которая 
вставляется в верхний шов; завязок, пришитых к нижнему шву крепления; поперечной 
резинки, прикрепляемой к верхним узлам корпуса маски. 

Для надевания маски необходимо: 
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1. поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски; 
2. обеими руками взять нижний край крепления, таким образом, чтобы большие 

пальцы были обращены наружу; 
3. плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 
4. крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 
5. придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную 

резинку крепления маски на голове. 
Средствами индивидуальной защиты кожи называют изделия, изготовленные из 

специальных материалов, которые дополняют (заменяют) обычную одежду и обувь 
человека. 

Необходимость в средствах индивидуальной защиты кожи возникает при ядерном 
(химическом, биологическом) заражении местности, а также при воздействии на 
человеческий организм отравляющих, радиационных веществ, биологических средств и 
светового потока ядерного взрыва. 

Средства индивидуальной защиты кожи по принципу защитного действия 
подразделяются, как и средства защиты органов дыхания на изолирующие и 
фильтрующие. 

Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи шьют из прорезиненной 
ткани. Они применяются при длительном нахождении на зараженной местности, при 
выполнении различных работ в очагах поражения и зонах заражения. 
К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи, предназначенным для личного 
состава войсковых подразделений и населения, относятся: 

 общевойсковой защитный комплект ОЗК; 
 легкий защитный костюм Л-1; 

 защитные комплекты КИХ-4, КИХ-5. 

Общевойсковой защитный комплект ОЗК используется при нахождении на 
зараженной местности, для ведения радиационной и бактериальной разведки. Комплект 
состоит из защитного плаща с капюшоном из специальной прорезиненной ткани, 
защитных чулок, подошвы которых усилены брезентовой или резиновой основой, и 
защитных перчаток. Перчатки подразделяются на зимние (трехпалые) и летние 
(пятипалые). 

Легкий защитный костюм Л-1 используется при ведении химической 
(бактериологической) разведки, для выполнения дезактивационных и дезинфекционных 
работ. Защитный костюм состоит из рубашки с капюшоном, брюк с чулками, двупалых 
перчаток, подшлемника.  

Изолирующие химические комплекты КИХ-4 и КИХ-5 предназначены для защиты 
бойцов аварийно-спасательных формирований и войск ГО и газоспасательных отрядов 
при выполнении работ в условиях воздействия хлора, паров высокой концентрации 
азотной кислоты, жидкого аммиака. 

Каждый комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобумажных 
перчаток. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном. В лицевую 
часть капюшона вклеено панорамное стекло. Надевать и снимать этот защитный костюм 
следует при помощи лаза, расположенного на спинке комбинезона. Швы костюма 
герметизируются с лицевой стороны с помощью проклеечной ленты. КИРХ-4 (КИХ-5) 
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надеваются поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с изолирующим 
противогазом, размещенным внутри костюма. 

К фильтрующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект 
защитной одежды ЗФО-МП. Данный комплект предназначен для защиты кожных 
покровов человека от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), находящихся в 
парокапельном состоянии. 

Комплект ЗФО-МП состоит из куртки с капюшоном, брюк, белья из бязи, перчаток 
и специальных ботинок. Комплект двухслойный. Верхний слой изготавливается из ткани с 
пропиткой, защищающей от воздействия кислот. Внутренний слой – из 
хлопчатобумажной ткани с пропиткой, связывающей пары действующего химического 
вещества. 

К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. 
Накидки и плащи из прорезиненной ткани, пальто из драпа или кожи хорошо защищают 
от радиоактивной пыли. Они также могут защитить от капельножидких ОВ, 
бактериальных средств. Резиновые сапоги промышленного и бытового назначения, 
галоши, валенки с галошами служат для защиты ног. Обыкновенную обувь на время 
выхода из зараженной местности можно обернуть бумагой в несколько слоев, брезентом 
или мешковиной. 

Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки и 
рукавицы. Одежду застегивают на все пуговицы, воротник плаща или пальто поднимают 
и обвязывают шарфом. Для защиты шеи и открытой части головы, не защищенной 
маской, надевают капюшон. Надо понимать, что подручные средства защиты кожи носят 
только вспомогательный характер, они не защищают от высоких концентраций СДЯВ 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи? 

2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по 
принципу защитного действия? 

3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу 
изготовления? 

4.  Что такое противогаз? 

5. Для чего предназначены фильтрующ9ие противогазы? Изолирующие? Шланговые? 

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7. Каков порядок надевания противогаза? 

8. Что такое респиратор? 

9. Какова классификация респираторов по назначению? По типам конструкции? 

10. Что входит в комплект респиратора У-2К? 

11. Каким образом нужно одевать респиратор? 

12. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки? 

13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты? 

14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций СДЯВ? 

 

Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 
продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 
теоретический материал к заданию 1. 
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№ 

п/п 

 

1 

№ 

п/п 

 

 

2 

1 СИЗ делятся на 1 поставки воздушной смеси с некоторого 
отдаления, обычно они применяются при 
работе в емкостях 

2 По принципу защитного 
действия СИЗ подразделяются 
на 

2 изолирующие средства защиты 

3 Противогаз – это  3 гражданские противогазы 

4 Респиратор – это  4 фильтрующе-поглощающая коробка, 
присоединенная непосредственно к лицевой 
части шлема-маски, шлем-маска, сумка и 
незапотевающие пленки 

5 Изолирующие противогазы 
предназначены для 

5 облегченное СИЗ органов дыхания, 
защищающее их от попадания аэрозолей и 
вредных газов 

6 Шланговые противогазы 
предназначены для 

6 средства фильтрующего типа, средства 
изолирующего типа 

7 ГП-5, ГП-7 – это  7 фильтрующе-поглощающая коробка, шлем-

маска, незапотевающие пленки, 
уплотнительные манжеты (обтюраторы), 
защитный чехол, сумка. 

8 Комплекты ОЗК, КИХ-4, 

КИХ-5 – это  
8 средства защиты органов дыхания; средства 

защиты кожных покровов и органов зрения; 
медицинские средства индивидуальной 
защиты 

9 В комплект ГП-5 входят 9 средство защиты органов дыхания, зрения и 

кожи лица 

10 В комплект ГП-7 входят 10 генерации дыхательной смеси 

 

Задание 3. Изготовьте ватно-марлевую повязку. 
Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и 

шириной 60 см, вата 30х20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы. 
Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо: 

1. взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 60 см; 
2. разложить марлю на столе; 
3. на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной 1 – 2 см и размером 

30х20 см; 
4. сложить марлю по всей длине, накладывая на вату; 
5. разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы 

получились завязки. 
Ватно-марлевая повязка готова к использованию.  Для прочности ватно-марлевую 

повязку прошивают нитками с двух сторон вокруг ваты. Медицинские ватно-марлевые 
повязки меняют каждые 3 – 4 часа. После использования их необходимо выбрасывать, 
маски не стираются. 

Задание 4. Закрепите порядок надевания респиратора. 
Техническое оснащение: респираторы ШБ-2, У-2К или др. 
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Используя различные виды респираторов, освойте методику их надевания на себя и 
пострадавшего. 

Задание 5. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 
разместите их в соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 
Для выполнения задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 1. 

Правильно Неправильно 

  

 

 

 

1. Гражданские  противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и 
паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, 
фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). 

2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это средства защиты органов дыхания, 
зрения и кожи лица. 

3. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект 
защитной одежды ЗФО-МП. 

4. Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок марли длиной 
100 см и шириной 60 см, разложить марлю на столе, сложить марлю в четыре слоя, 
разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы получились 
завязки. 

5. По типам конструкции респираторы делятся на противопылевые, противогазовые и 
газопылезащитные. 

6. Для надевания противопыльной тканевой маски необходимо: 
- поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски; 
- обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы большие пальцы 
были обращены наружу; 
- плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 
- крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 
- придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную резинку 
крепления на голове; 
       7.  Ватно-марлевая повязка – это лента из марли с куском ваты внутри. 

Раздел 3. Основы военной службы (юноши) 

Тема 3.1. Основы обороны государства 

 

Практическое занятие №5. Национальные интересы и национальная безопасность 
РФ. 

 

Цель занятия: ознакомить обучающихся  с содержанием понятий национальные 
интересы, национальная и военная безопасность на основе действующих нормативно-

правовых актов. 
Практические навыки: формировать умения самостоятельно работать с текстом 

правового документа; развивать умение обобщать и систематизировать материал, делать 
выводы. 
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Необходимое оснащение: текст Военной доктрины Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Президента Российской Федерации от 25.12.2014 № Пр-2976. 

Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 
31.12.2015 №683. 

 

3адание 1. Изучите теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы. 
Каждое государство имеет свои интересы, которые являются главными для всего 

общества, его социальных слоев, для всех людей, какой бы национальности они ни были, 
какого бы вероисповедания ни придерживались. Такие интересы называются 
национальными. Национальные интересы Российской Федерации — это достояние и 
ценности нашего общества. Они затрагивают политические, экономические, 
территориальные, экологические и иные сферы жизнедеятельности людей, всего 
государства.  

Национальная безопасность  - защищенность жизненно важных интересов  
личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних 
и внешних угроз. 

Наша Родина — одно из крупнейших многонациональных государств, имеющее 
многовековую историю, культуру, богатые традиции. В силу особенностей своего 
расположения Россия является важнейшим геополитическим пространством между 
Европой и Азией. Одновременно она служит и своеобразным полигоном, где 
соприкасаются интересы развитых и развивающихся стран, мусульманского и 
христианского миров. Россия обладает значительным экономическим и научно-

техническим потенциалом, большими запасами сырья и ресурсов. Огромное 
пространство, занимаемое Россией, выходы в Мировой океан предоставляют ей 
уникальные возможности прямого воздействия на мировые и региональные процессы. Без 
всестороннего учета своих национальных интересов, их поддержки и защиты Российское 
государство не сможет играть активную и самостоятельную роль в мировой политике. 
Национальные интересы России определяют основные цели страны, формируют задачи 
внутренней и внешней политики. Во внутренней политике национальные интересы 
направлены на обеспечение гражданского мира, национального согласия, 
территориальной целостности, правопорядка.  

Военная безопасность является составной частью национальной безопасности и 
определяется как обеспеченность и устойчивое состояние защищенности личности, 
общества и государства от военных угроз.  

Россия готова вести свои дела в сфере военной безопасности на началах взаимного 
доверия, равенства, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, 
равно-гарантированной безопасности. В современных условиях угроза прямой военной 
агрессии в традиционных формах против Российской Федерации и ее союзников снижена. 
Это результат позитивных изменений международной обстановки, проведения нашей 
страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, поддержания на 
достаточном уровне российского военного потенциала, прежде всего стратегических 
ядерных сил. Вместе с тем сохраняются, а на отдельных направлениях усиливаются 
потенциальные угрозы военной безопасности Российской Федерации и ее союзникам. В 
их числе — усиление национального, этнического и религиозного экстремизма, 
активизация сепаратизма, распространение ядерного и других видов оружия массового 
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уничтожения, средств их доставки. Особую опасность представляет обострение 
информационного противоборства. Нарастают темпы массового использования 
информационных средств и технологий в агрессивных, экспансионистских целях, для 
дезориентации общественного мнения.  

Обеспечение военной безопасности является важнейшим направлением 
деятельности государства. В случае необходимости она может быть достигнута 
использованием всех имеющихся в стране сил, средств и ресурсов. Наша держава 
обладает ядерным потенциалом, способным гарантированно обеспечить нанесение 
ответного воздействия на агрессора в любых условиях. Однако ядерное оружие, которым 
оснащены Вооруженные Силы России, рассматривается исключительно как фактор 
сдерживания агрессии, обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников, 
поддержания в мире климата международной стабильности.  

Приказом Президента Российской Федерации от 25.12.2014 № Пр-2976 утверждена 
Военная доктрина Российской Федерации. В ней определены основные ориентиры 
государства, общества и граждан по обеспечению военной безопасности страны. В 
доктрине сформулированы основные военные опасности и военные угрозы Российской 
Федерации, основные направления военной политики Российской Федерации а так же 
военно-экономическое обеспечение обороны. 

Контрольные вопросы 

1. Какие интересы называются национальными? 

2. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная 
безопасность». 

3. Какие военные опасности и военные угрозы определены в Военной доктрине 
Российской Федерации? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь со Стратегией национальной безопасности РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683, и выпишите  национальные 
интересы на долгосрочную перспективу. 

 Задание 3. Выпишите основные угрозы по каждому из стратегических 
национальных приоритетов. 

 

Практическое занятие №6. Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 

Цель занятия: ознакомить обучающихся  с составом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, их структурой,  руководством и управлением. 

Практические навыки: ориентироваться в  задачах, стоящих перед различными 
видами Вооруженных Сил РФ и родами войск, основных направлениях их развития. 

 

3адание 1. Изучите состав Вооруженных Сил РФ и ответьте на контрольные 
вопросы. 

   Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из трех видов: Сухопутных 
войск (СВ), Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-Морского флота (ВМФ); двух 
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родов войск: Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Воздушно-десантных 
войск (ВДВ). 

Вид вооружённых сил — составная часть вооружённых сил государства, 
предназначенная для ведения военных действий в определённой сфере: на суше, на море, 
в воздушном или космическом пространстве. 

Род войск — составная часть вида вооружённых сил, включающая воинские 
формирования, которые имеют свойственные только им основные виды оружия и 
военную технику, а также владеют методами их боевого применения. 

Сухопутные войска (СВ) 
Это самый многочисленный по боевому составу вид вооружённых сил. 

Сухопутные войска предназначены для ведения наступления в целях разгрома 
группировки противника, овладения и удержания его территорий, районов и рубежей, 
нанесения огневых ударов на большую глубину, отражения вторжений противника и его 
крупных воздушных десантов. 

В состав Сухопутных войск Российской Федерации входят: мотострелковые, 
танковые войска, ракетные войска и артиллерия,  войска противовоздушной обороны 
(ПВО), разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска 
радиационной, химической и биологической защиты. 

Мотострелковые войска – самый многочисленный род войск, составляющий 
основу Сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Основу мотострелковых войск 
составляют мотострелковые бригады, обладающие высокой боевой самостоятельностью, 
универсальностью и огневой мощью. Они способны вести боевые действия в условиях 
применения как обычных средств вооруженной борьбы, так и оружия массового 
поражения в различных физико-географических и климатических условиях, днем и 
ночью. 

Мотострелковые соединения и подразделения могут быстро совершать марши на 
большие расстояния, стремительно развертываться в боевые порядки, прорывать оборону 
противника, осуществлять широкий маневр на поле боя, развивать наступление в высоких 
темпах и на большую глубину, самостоятельно форсировать водные преграды, закреплять 
и удерживать захваченные рубежи, в короткие сроки создавать устойчивую оборону. 

Они оснащены вооружением для поражения наземных и воздушных целей, 
ракетными комплексами, танками, артиллерией и минометами, противотанковыми 
управляемыми ракетами, зенитными ракетными комплексами и установками, средствами 
разведки и управления. 

Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск. Применяются 
преимущественно совместно с мотострелковыми войсками на главных направлениях. 

Основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны 
мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам 
ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они 
способны наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) поражения 
противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции. 

Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести 
активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск, 
громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные зоны 
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радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро создавать 
прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника. 

Ракетные войска и артиллерия (РВиА) – являются основным средством огневого и 
ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых 
действий). 

Они предназначены для выполнения следующих основных задач: завоевание и 
удержание огневого превосходства над противником; поражение его средств ядерного 
нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники; дезорганизация 
систем управления войсками; разрушение долговременных оборонительных сооружений 
и других объектов инфраструктуры; уничтожение прорвавшихся в глубину обороны 
танков противника; прикрытие открытых флангов и стыков; участие в уничтожении 
воздушных и морских десантов противника и другие.  

Войска противовоздушной обороны (ПВО СВ) – предназначены для поражения 
воздушного противника, прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного 
нападения противника. 

Организационно войска ПВО СВ состоят из органов военного управления, 
командных пунктов ПВО, зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) и 
радиотехнических соединений, воинских частей и подразделений. Они способны 
уничтожать средства воздушного нападения противника во всем диапазоне высот и 
скоростей полета. 

Соединения, воинские части и подразделения ПВО СВ оснащены различными по 
досягаемости, канальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными 
артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами) и 
переносными зенитными ракетными комплексами. В зависимости от дальности 
поражения воздушных целей они подразделяются на комплексы ближнего действия — до 
10 км, малой дальности — до 30 км, средней дальности — до 100 км и дальнего действия 
— более 100 км. 

Разведывательные соединения и воинские части относятся к специальным войскам 
Сухопутных войск и предназначены для выполнения широкого спектра задач в целях 
обеспечения командующих и штабов информацией о противнике, состоянии местности и 
погоды для принятия наиболее рациональных решений на операцию (бой) и недопущения 
внезапности действий противника. 

В интересах Сухопутных войск разведку ведут штатные разведывательные 
подразделения общевойсковых соединений (мотострелковых и танковых бригад), 
соединения и части специального назначения, радио- и радиотехнической разведки 
армейских и окружных комплектов, а также разведывательные части и подразделения 
родов войск и специальных войск Сухопутных войск. 

Инженерные войска – специальные войска,  предназначенные для  выполнения 
наиболее сложных  задач требующих специальной подготовки личного состава и 
использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь 
противнику путем применения инженерных боеприпасов. 

Организационно инженерные войска состоят из соединений, частей и 
подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-

саперных, заграждений, разграждений, штурмовых,  инженерно-дорожных, понтонно-
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мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-

технических, полевого водоснабжения и других. 
При подготовке и ведении общевойсковых операций (боевых действий) 

инженерные войска выполняют следующие основные задачи: 
 инженерная разведка противника, местности и объектов; 
 возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, 

укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для 
размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); 

 устройство инженерных заграждений, в том числе  установка минных полей, 
производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений 
(противотанковых рвов, эскарпов, контрэскарпов, надолбов и т.п.); 

 разминирование местности и объектов; 
 подготовка и содержание путей движения войск; 
 оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе 

строительство мостов; 
 добыча и очистка воды в полевых условиях и другие. 

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения 
оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении 
дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в 
ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения. 

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-

значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в 
ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, 
предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений  во время ледоходов 
и др. 

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – специальные 
войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, 
направленных на снижение потерь при действиях в условиях радиоактивного, 
химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты 
от высокоточного и других видов оружия. 

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, 
имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс 
мероприятий РХБ защиты. 

К основным задачам войск РХБЗ относятся: 
 выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки, 

масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически 
опасных объектов; 

 обеспечение защиты соединений и частей от поражающих факторов оружия 
массового поражения и радиационного, химического, биологического заражения; 

 снижение заметности войск и объектов; 
 ликвидация последствий аварий на радиационно, химически и биологически 

опасных объектах; 
 нанесение потерь противнику применением огнеметно-зажигательных средств. 

Войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать 
задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и 
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катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных 
предприятиях.  

Войска связи – специальные войска, предназначенные для развертывания системы 
связи в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации 
систем и средств автоматизации на пунктах управления. 

Войска связи включают узловые и линейные соединения и части, части и 
подразделения технического обеспечения связи и автоматизированных систем 
управления, службы безопасности связи, фельдъегерско-почтовой связи и другие. 

Современные войска связи оснащены мобильными, обладающими высокой 
надежностью радиорелейными, тропосферными, космическими станциями, аппаратурой 
высокочастотного телефонирования, тонального телеграфирования, телевизионной и 
фотографической аппаратурой, коммутационным оборудованием и специальной 
аппаратурой засекречивания сообщений. 

Воздушно-космические силы 

С 1 августа 2015 г. Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической 
обороны объединились в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации — 

Воздушно-космические силы России. 
Воздушно-космические силы - вид ВС РФ, предназначенный для: 

 ведения разведки воздушно-космической обстановки,  
 вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и 

оповещения органов государственного и военного управления о нем,  
 отражения агрессии в воздушно-космической сфере  
 защиты от ударов из космоса и с воздуха пунктов управления административно-

политических центров, важных объектов страны, экономики и группировок войск, 
 поражения критически важных объектов и войск противника с применением 

обычных и ядерных средств поражения, 
 авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск видов и родов 

войск ВС, 
 обеспечения запусков космических аппаратов (пусков МБР) и управления ими в 

орбитальном полете. 
Воздушно-космические силы включают следующие рода войск: военно-воздушные 

силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска; 
Военно-воздушные силы 

Самолеты ВВС России решают как боевые, так и вспомогательные задачи. На 
вооружении соединений и частей дальней авиации состоят стратегические и дальние 
бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты-разведчики. Армейская авиация 
предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе 
армейских операций.  Доставка вооружения, боеприпасов и материальных средств 
войскам является одной из основных задач соединений и частей ВТА. 

Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) выполняют 
широкий спектр задач по защите воздушно-космического пространства России. Основные 
из них:  

 отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств 
воздушно-космического нападения противника; 



66 

 

 поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, 
атакующих важные государственные объекты 

Космические войска решают широкий спектр задач, основными из которых 
являются: 

 наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из 
космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; 

 обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об 
обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном 
нападении; 

 осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление 
спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) 
назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения 
войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией; 

 поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых 
систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд 
других задач. 
Военно-Морской Флот 

Главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, 
одним из инструментов внешней политики государства является Военно-Морской Флот. 

Военно-Морской Флот предназначен для обеспечения защиты национальных 
интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, 
поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, 
отражения агрессии с морских и океанских направлений. 

Военно-Морской Флот создает и поддерживает условия для обеспечения 
безопасности морской деятельности Российской Федерации, обеспечивает военно-

морское присутствие Российской Федерации, демонстрацию флага и военной силы в 
Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым 
сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам 
Российской Федерации, осуществляет заходы кораблей и судов Военно-Морского Флота в 
порты иностранных государств. 

Оперативно-стратегические объединения Военно-Морского Флота: Северный, 
Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия 
являются силовой основой решения задач национальной морской политики на 
соответствующих региональных направлениях. 

ВМФ состоит из: надводных, подводных сил флота, морской авиации и береговых 
войск. 

Надводные силы  

Главные свойства надводных сил – большая ударная мощь, высокая 
манёвренность, широкий пространственный размах действий. Универсальность 
вооружения надводных кораблей позволяет им выполнять разнообразные боевые задачи: 
вести поиск и уничтожать подводные лодки, наносить удары по надводным силам 
противника, высаживать морские десанты и подавлять огнем береговые огневые точки, 
осуществлять постановку минных заграждений и уничтожать мины противника, 
поддерживать сухопутные войска при ведении боевых действий на примерных 
направлениях, охранять транспорты и десантные корабли на переходе морем. 
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Выполнение боевых задач надводными силами осуществляется как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами сил флота. 

В соответствии с назначением надводные корабли вооружены перспективными 
комплексами ракетного, артиллерийского, торпедного и минного оружия, оснащены 
гидроакустическими средствами и различным радиоэлектронным оборудованием. На 
большинство надводных кораблей при строительстве штатно устанавливаются дизельные 
или газо-турбинные маршевые двигатели, на некоторых кораблях главным силовым 
агрегатом является атомная энергетическая установка, что обеспечивает им практически 
неограниченную дальность плавания при высоких скоростях хода. 

Подводные силы 

Подводные силы включают атомные ракетные подводные лодки стратегического 
назначения, атомные многоцелевые подводные лодки и дизель-электрические 
(неатомные) подводные лодки. 

Основными задачами подводных сил являются: поражение важных наземных 
объектов противника; поиск и уничтожение подводных лодок, авианосцев и других 
надводных кораблей противника, его десантных отрядов, конвоев, одиночных 
транспортов (судов) в море; разведка, обеспечение наведения своих ударных сил и выдачи 
им целеуказания; уничтожение морских нефтегазовых комплексов, высадка 
разведывательных групп (отрядов) специального назначения на побережье противника; 
постановка мин и другие.  

Организационно подводные силы состоят из отдельных соединений, которые 
подчинены командующим (командирам) объединениями подводных лодок и 
командующим объединениями разнородных сил флотов. 

Подводные силы ВМФ обладают рядом свойств, определяющих их преимущество в 
вооруженной борьбе на море: скрытность действий, способность вести боевые действия в 
любых районах Мирового океана, способность наносить мощные ракетно-ядерные удары 
по важным в военном отношении объектам противника и наиболее эффективно вести 
боевые действия против боевых надводных кораблей, подводных лодок, транспортов и 
судов противника. Они обладают способностью действовать подо льдами Арктического 
бассейна и малой зависимостью от гидрометеорологических условий в районе боевых 
действий. 

Морская авиация — предназначена для поиска и уничтожения боевых сил флота 
противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; 
прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; 
уничтожения самолётов, вертолётов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; 
наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им 
целеуказания. Основу морской авиации составляют самолёты (вертолёты) различного 
назначения. Поставленные задачи выполняет самостоятельно и во взаимодействии с 
другими родами сил флота, а также с соединениями (частями) других видов Вооружённых 
Сил. 

Функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую 
ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и 
вспомогательного назначения. 

Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту 
базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования. 
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Береговые войска (БВ)  предназначены для прикрытия сил флотов, войск, 
населения и объектов на морском побережье от воздействия надводных кораблей 
противника; обороны военно-морских баз и других важных объектов с суши, в том числе 
от морских и воздушных десантов; высадки и действий в морских, воздушно-морских 
десантах; содействия сухопутным войскам в противодесантной обороне; уничтожения 
надводных кораблей, катеров и десантно-транспортных средств в зоне досягаемости 
оружия. 

Береговые войска включают 2 рода войск: береговые ракетно-артиллерийские 
войска и морскую пехоту. 

Каждый род войск решает определённые целевые задачи самостоятельно и во 
взаимодействии с другими родами войск БВ и сил ВМФ, а также с соединениями и 
частями других видов Вооружённых Сил и родов войск. 

Оснащены БВ преимущественно вооружением и техникой общевойскового типа. 
Имеют на вооружении береговые ракетные комплексы (БРК) противокорабельных 
управляемых ракет, стационарные и подвижные артиллерийские установки, 
предназначенные для поражения морских и наземных целей, специальные (морские) 
средства разведки и др. 

Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — род войск Вооруженных 
Сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил (СЯС). 

Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения 
массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами 
стратегических объектов, составляющих основу военного и военно-экономического 
потенциала противника. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск ВС, предназначенный для охвата 
противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления 
войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву 
выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также 
по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, 
блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся 
группировок противника и выполнения других задач. 

Руководство Вооруженными Силами РФ 

Общее руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет 

Верховный главнокомандующий. Согласно Конституции РФ и Федеральному закону «Об 
обороне» Верховным главнокомандующим является Президент РФ. 

Он руководит осуществлением оборонной политики, утверждает концепцию, 
планы строительства и применения армии и флота; назначает и освобождает от должности 
высшее военное командование; присваивает высшие воинские звания; издает указы о 
призыве граждан РФ на военную службу; объявляет состояние войны в случае 
вооруженного нападения на Российскую Федерацию; отдает приказы ВС вести военные 
действия, и осуществляет другие полномочия, возложенные на него Конституцией РФ и 
федеральными законами. 

Непосредственное руководство ВС РФ осуществляет Министр обороны РФ через 
органы управления Министерства обороны РФ. Министерство обороны РФ реализует 
политику в области строительства ВС РФ в соответствии с решениями высших органов 
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государственной власти РФ. Министерство обороны РФ имеет право заказа вооружения и 
военной техники, в том числе и для других силовых структур. 

Основным органом оперативного управления войсками и силами ВС РФ является 
Генеральный штаб, который осуществляет руководство по вопросам планирования 
применения войск  в целях обороны, разрабатывает Федеральную программу 
совершенствования оперативного переоборудования военной промышленности страны, 
организует мобилизационную подготовку, координирует планы создания резервных войск 
для решения главной задачи – обороны страны. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 
2. Какие задачи решают Сухопутные Войска? 

3. Рода войск в составе Сухопутных Войск и их основные задачи. 
4. Каково предназначение ВМФ? 

5. Какие задачи решают ВКС страны? 

6. Войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ,  их предназначение. 
7. Руководство Вооруженными Силами ВС РФ. 
 

Задание 2. Пользуясь теоретическим материалом к заданию 1, составьте схему 
организационной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации,  включая 
руководство ВС РФ, виды вооруженных сил и рода войск, входящие в каждый из них, а 
так же самостоятельные рода войск.  

 

Задание 3. Заполните таблицу Основное предназначение родов войск в составе 
Сухопутных войск. 

Основное предназначение родов войск в составе Сухопутных сил 

Род войск в составе 
Сухопутных сил 

Основное предназначение 

  

  

  

  

 

Задание 4. Используя дополнительные источники информации 
(https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/structure/motorised.htm) запишите важнейшие 
направления в развитии родов войск в составе Сухопутных войск. 

 

 

Практическое занятие № 7.   Правовые основы военной службы и воинской 
обязанности. 

 

Цель занятия: рассмотреть правовые основы военной службы и статус 
военнослужащего, формировать положительную мотивацию к военной службе,  чувство 
патриотизма. 

 

3адание 1. Изучите теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы. 

https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/structure/motorised.htm
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Исполнение обязанностей военной службы как составной части воинской 
обязанности граждан строго регламентировано нормативными правовыми актами. К ним 

относятся: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ; 
 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 

53-ФЗ; 
 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ; 
 Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ  
 другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 
военнослужащих; 

 международные договоры Российской Федерации. 
Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации.  
Конституция РФ так же закрепляет право граждан Российской Федерации на 

замену военной службы альтернативной гражданской службой  в случае, если несение 
военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях. 

Значимость Конституции для нормальной жизнедеятельности государства, в том 
числе и для военной деятельности, состоит в том, что ее нормы и институты обладают 
высшей юридической силой. Это означает, что все иные законы и правовые акты созданы 
на основе и в соответствии с Конституцией и не могут ей противоречить. 

На основании положений Конституции РФ разрабатываются и принимаются 
законодательные акты, в которых детально определяются правовые вопросы обороны и 
военного строительства. 

Базовым правовым актом военного законодательства является Федеральный закон 
"Об обороне", в котором определены: 

− основы и организация обороны Российской Федерации; 
− полномочия органов государственной власти Российской Федерации; 
− функции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, организаций и их должностных лиц; 
− права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

обороны; 
− силы и средства, привлекаемые для обороны; 
− ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

в области обороны; 
− другие нормы, касающиеся обороны. 

В Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" установлено, 
что военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, а также в других войсках, воинских формированиях. 

− Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" так же определяет 
порядок организации и ведения воинского учета граждан; 

− порядок обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
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− порядок, правила и сроки призыва на военную службу; 
− порядок поступления на военную службу по контракту; 
− порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 
− порядок увольнения с военной службы, пребывания в запасе Вооруженных Сил РФ  

и прохождения военных сборов в период пребывания в запасе. 
Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 

определяет права, обязанности и ответственность военнослужащих, основы их правовой и 
социальной защиты. 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы, 
способы ведения боевых действий и принципы использования войск регламентируются 
уставами, которые подразделяются на боевые и общевоинские. Общевоинские уставы 
устанавливают общие для всех видов Вооруженных Сил положения, определяющие 
взаимоотношения между военнослужащими, их общие и должностные обязанности и 
права, порядок несения внутренней, гарнизонной и караульной служб, сущность воинской 
дисциплины, порядок выполнения строевых приемов и движения без оружия и с оружием. 
К общевоинским уставам относятся: Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный 
устав ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 
Боевые уставы ВС РФ разработаны на основе положений нашей военной доктрины, опыта 
войн и уровня технического оснащения. Они содержат теоретические положения и 
практические рекомендации по использованию войск в бою. 

Военная служба в России всегда считалась и считается почетной обязанностью и 
священным долгом, исключительным по своей важности и необходимости. Исполнение 
обязанностей военной службы в ВС РФ предусматривает непосредственное участие в 
боевых действиях, несение боевого дежурства, гарнизонной и внутренней службы, 
повседневную боевую подготовку. Основная задача военной службы – постоянная и 
целенаправленная подготовка к вооруженной защите или вооруженная защита 
целостности и неприкосновенности территории РФ. 

Военная служба имеет ряд существенных отличий от других видов 
государственной службы. Она требует от военнослужащих полной самоотдачи, высокой 
профессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение обязанностей. К 
гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышенные требования, 
особенно по состоянию здоровья, образовательному уровню, морально-психологическим 
качествам и физической подготовленности. 

На военнослужащих возлагаются конституционные, другие общегражданские 
обязанности, а также общие, должностные и специальные обязанности. Военнослужащий 
Вооруженных Сил РФ в служебной деятельности руководствуется требованиями законов, 
воинских уставов и не должен быть связан с деятельностью общественных, иных 
организаций и объединений, преследующих политические цели. 

Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, считаются 
исполняющими обязанности военной службы в случаях: 

а. участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного 
положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов; 

б. исполнения должностных обязанностей, приказа или распоряжения, отданных 
командиром; 
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в. несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, 
исполнения обязанностей в составе суточного наряда; 

г. участия в учениях или походах кораблей; 
д. нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком 

дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной 
необходимостью; 

е. нахождения в служебной командировке; на лечении, следования к месту лечения и 
обратно; следования к месту военной службы и обратно; 

ж. нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в 
положении заложника или интернированного; 

з. оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам 
по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и 
обеспечению общественной безопасности; 

и. участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий 
и катастроф. 
Наиболее характерной особенностью военной службы является беспрекословность 

служебного подчинения, точное и своевременное исполнение приказов и распоряжений. В 
соответствии с Уставом внутренней службы ВС РФ одним из принципов строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации является единоначалие. Оно заключается в 
наделении командира всей полнотой распорядительной власти по отношению к 
подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за 
все стороны жизни и деятельности части, подразделения и каждого 
военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира единолично 
принимать решения, отдавать приказы в соответствии с требованиями законов и 
воинских уставов и обеспечивать их выполнение. Обсуждение приказа недопустимо, 
а неповиновение командиру и неисполнение его приказа является воинским 
преступлением. 

Для военнослужащих устанавливается военная форма одежды и знаки различия. 
Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при 

необходимости и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение и 
применение оружия. 

Статус военнослужащих определен Федеральным законом РФ «О статусе 
военнослужащих». Под ним понимается совокупность прав и свобод, 
гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих. Граждане приобретают статус военнослужащего с началом военной 
службы и утрачивают его с ее окончанием. 

В соответствии с этим законом военнослужащие обладают правами и свободами 
человека и гражданина с некоторыми ограничениями, которые установлены законами 
Российской Федерации. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на 
военнослужащих, и некоторым ограничением их прав и свобод им предоставляются 
льготы, гарантии и компенсации. 

Права военнослужащих 

Военнослужащие пользуются всеми правами и свободами наравне с другими 
гражданами. Однако с учетом особого характера обязанностей военнослужащих для них 
существуют определенные ограничения в общегражданских правах и свободах. 
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Так, право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом 
необходимости поддержания боевой готовности воинской части и обеспечения 
своевременности прибытия к месту службы. 

При реализации права на свободу слова, выражения своих мнений и убеждений, 
военнослужащие не должны разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и 
критиковать приказы командира. Военнослужащим запрещается участвовать в 
забастовках. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в 
богослужениях и религиозных церемониях как частные лица, но они не имеют права 
отказываться от исполнения обязанностей военной службы по религиозным мотивам и 
использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к 
религии. Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Они могут состоять в общественных объединениях, не 
преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности в свободное от 
исполнения служебных обязанностей время. 

Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения военной 
службы. Характер служебной деятельности и перемещение по службе военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, определяется их квалификацией, а также 
служебной необходимостью. Военнослужащие не имеют права заниматься другой 
оплачиваемой работой, за исключением педагогической, научной и другой творческой 
деятельности (если они не препятствуют исполнению обязанностей военной службы). 
Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, определяется распорядком дня воинской части. Им предоставляется 
ежедневно не менее восьми часов для сна и двух часов для личных потребностей, за 
исключением случаев, определенных общевоинскими уставами (боевое дежурство, 
внутренняя служба и др.). Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и 
праздничные дни, а если они заняты исполнением обязанностей военной службы, отдых 
предоставляется в другие дни недели. Военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, предоставляется один основной отпуск, продолжительность которого зависит от 
занимаемой должности. Так, для солдат и матросов, он составляет 20 суток, для сержантов 
и старшин – 30 суток. Продолжительность основного отпуска может быть увеличена в 
качестве поощрения, либо сокращена в порядке наказания на срок до пяти суток. Время, 
необходимое для проезда военнослужащего к месту проведения отпуска и обратно, в счет 
отпуска не засчитывается. Военнослужащим может быть предоставлен отпуск по личным 
обстоятельствам до десяти суток (в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти 
близкого родственника, пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или 
близкого родственника военнослужащего, и в других исключительных случаях). 

Кроме общегражданских прав и свобод, военнослужащие имеют права, 
обусловленные военной службой. К числу таких прав относится право на материальное 
обеспечение в период нахождения на военной службе (денежное довольствие, 
продовольственное и вещевое обеспечение, предоставление жилых помещений). 

Льготы военнослужащих 

В связи с выполнением воинских обязанностей гражданам предоставляются 
определенные преимущества, которые называются льготами. Так, им гарантируется 
предоставление жилых помещений. Военнослужащие, проходящие военную службу по 
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призыву, кроме матросов и старшин, находящихся на кораблях, размещаются в казармах, 
при этом в спальных помещениях на каждого человека должно приходиться менее 12 м3 
объема воздуха. За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 
курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования 
сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва на военную службу. 

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных 
условий воинской службы и быта, а также системой мер по ограничению опасных 
факторов военной деятельности. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское 
обследование, с ними проводятся лечебно-профилактические и лечебно-оздоровительные 
мероприятия. 

Военнослужащие имеют право на обучение в военных учреждениях 
профессионального образования. За гражданами, призванными на военную службу в 
период обучения в государственных образовательных учреждениях, при увольнении с 
военной службы сохраняется право на продолжение образования в том образовательном 
учреждении, в котором они обучались до призыва. Граждане, уволенные с военной 
службы, пользуются преимущественным правом на поступление в государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. 

Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным транспортом (кроме такси) при следовании в 
служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам 
использования основного отпуска (один раз в году), на лечение и обратно, на избранное 
место жительства при увольнении с военной службы. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на 
бесплатную пересылку писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно также 
пересылаются письма, адресованные по месту их военной службы. 

Все военнослужащие, в том числе проходящие военную службу по призыву, имеют 
право на защиту своих прав и законных интересов путем обращения в суд в порядке, 
установленном законодательством. При этом проходящие военную службу по призыву 
освобождаются от уплаты государственной пошлины за подачу жалобы в суд по 
вопросам, связанным с прохождением военной службы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какими нормативными документами регламентируется прохождение военной 

службы и  исполнение воинской обязанности? 

2. Что предусматривает военная служба? 

3. Что такое единоначалие? 

4. Перечислите основные права военнослужащих. 
 

3адание 2. Решите ситуационные задачи. 

2.1. Гражданин, не являющийся военнообязанным по состоянию здоровья (инвалид 
III группы) владеет автомобилем повышенной проходимости «УАЗ Hunter». Несет ли он 
какую-либо обязанность вперед государством в целях обороны? 

Ответ: да, он несет военно транспортную обязанность. 



75 

 

2.2. Рядовой С., находясь в отпуске, получил травму – сломал ногу, когда его на 
пешеходном переходе сбил автомобиль. В каком размере – полном или уменьшенном он 
получит страховые выплаты за полученную травму? 

Ответ: в сокращенном размере, т.к., находясь в отпуске, он не исполнял 
обязанностей военной службы. 

 

Практическое занятие № 8. Основные понятия о воинской обязанности. 
 

Цель занятия: ознакомиться с содержанием понятий воинская обязанность и 
военная служба в рамках актуальных нормативно-правовых актов, формировать 
положительную мотивацию к военной службе,  чувство патриотизма. 

Практические навыки: применять  основные понятия, касающиеся воинской 
обязанности и военной службы, в соответствии с их содержанием,  развивать умение 
обобщать и систематизировать материал, делать выводы. 

 

3адание 1 . Изучите содержание основных понятий о воинской обязанности и 
ответьте на контрольные вопросы. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
"Об обороне" в целях обороны Российской Федерации устанавливаются воинская 
обязанность граждан Российской Федерации и военно-транспортная обязанность органов 
государственной власти и собственников транспортных средств. 

Воинская обязанность — это установленный законом долг граждан нести службу в 
рядах Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы в Российской 
Федерации являются: Конституция РФ, Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе", Закон РФ «О статусе военнослужащих», Федеральный закон «Об 
обороне», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 
военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Согласно ст.59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой. 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 
53-ФЗ, а так же Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
осуществляют правовое регулирование в области воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга 
и обязанности по защите Отечества. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 
 воинский учет; 
 обязательную подготовку к военной службе; 
 призыв на военную службу; 
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 прохождение военной службы по призыву; 
 пребывание в запасе; 
 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 
В период мобилизации, военного положения и военное время воинская обязанность 

определяется соответствующими нормативными правовыми актами РФ и 
предусматривает: 

 призыв на военную службу по мобилизации; 
 прохождение военной службы в период  мобилизации военного положения и в 

военное время. 
Военно-транспортная обязанность устанавливается для своевременного, 

качественного полного обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также 
создаваемых на военное время специальных в период мобилизации и в военное время. 

Военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Российской Федерации и заключается в проведении 
мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и предоставлением 
транспортных средств войскам, формированиям и органам, а также в обеспечении работы 
этих транспортных средств. 

Военно-транспортная обязанность исполняется гражданами в военное время путем 
предоставления войскам, формированиям и органам тех транспортных средств, которые в 
них применяются. При этом гражданам выдаются документы, подтверждающие 
предоставление ими транспортных средств.  

Мобилизация - комплекс мероприятий по переводу на военное положение 
Вооружённых Сил Российской Федерации, экономики государства и органов 
государственной власти страны. 

Военное положение - особый правовой режим в стране или в отдельных её 
местностях, вводимый решением высшего органа власти при исключительных 
обстоятельствах, который выражается в расширении полномочий военных властей, 
возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных ограничений. 

Военное время - период фактического нахождения государства в состоянии войны. 
Характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни государства и 
межгосударственных отношений, введением законов военного времени. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Президент Российской 
Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим ВС РФ, в случае агрессии или 
непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации, возникновения 
вооруженных конфликтов, направленных против страны, объявляет общую или 
частичную мобилизацию, вводит на территории страны или отдельных ее местностях 
военное положение, отдает приказ о ведении военных действий. 

Одной из составляющих воинской обязанности является обязательная подготовка 
гражданина к военной службе, которая предусматривает: 

 получение начальных знаний в области обороны; 
 подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего 

профессионального образования и в учебных пунктах организаций; 
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 военно-патриотическое воспитание; 
 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин по направлению военного комиссариата;   
 медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. 

Обязательную подготовку гражданина к военной службе условно можно разделить 
на два периода. 

Первый период — подготовка к военной службе граждан допризывного возраста. 
Допризывным считается возраст до момента первоначальной постановки на воинский 
учет. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 
осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет. 

В первый период подготовка граждан к военной службе в основном должна быть 
направлена на достижение общеобразовательного уровня, определяющего пригодность к 
исполнению воинской обязанности. Работа идет по следующим направлениям: 
совершенствование физических качеств, выработка необходимых психологических 
качеств и умения работать в коллективе и малых группах, определение индивидуальных 
наклонностей и возможностей, первоначальный профессиональный отбор (определение 
склонностей и предрасположенности к определенным профессиям). В этот период 
обучающиеся должны получить начальные знания в области обороны. 

Второй период — подготовка к военной службе граждан призывного возраста. 
Призывник — гражданин Российской Федерации, состоящий на воинском учете, до 
момента отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной службы. Призыву 
на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.  

Во второй период подготовка граждан к военной службе должна носить более 
целенаправленный характер с учетом рекомендаций по результатам профессионального 
психологического отбора во время первоначальной постановки на воинский учет. В этот 
период каждый призывник должен стремиться развить в себе необходимые качества, 
характерные для выбранной (рекомендованной) военной специальности. Кроме того, 
целесообразно детально ознакомиться с основами военной службы по призыву (по 
контракту), основными требованиями к уровню здоровья при прохождении медицинского 
освидетельствования, изучить требования к индивидуальным психологическим качествам 
специалистов по сходным воинским должностям. Уяснив все требования к выбранной 
военной специальности, важно спланировать систему индивидуальной подготовки так, 
чтобы максимально подготовиться к выполнению обязанностей военной службы по 
выбранной (рекомендованной) военной специальности.  

Кроме того, для успешного исполнения своих обязанностей военнослужащие, 
занятые на должностях разведчиков, саперов, пожарных, водолазов, должны обладать 
крепким здоровьем, высокой степенью физической подготовленности, мужеством, 
самоотверженностью, чувством коллективизма, ловкостью, наблюдательностью и точным 
глазомером. 

Они должны постоянно воспитывать в себе самообладание и выдержку, 
тренировать способность быстро перерабатывать большой объем информации и 
принимать единственно верные решения. 

Технические воинские должности. Поддержание готовности и работоспособности 
вооружения и военной техники обеспечивают военнослужащие, занимающие технические 
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воинские должности. Вооружение и военная техника чрезвычайно многообразны, поэтому 
существует ряд воинских должностей по обслуживанию и ремонту материальной части. 

Каждая конкретная техническая воинская должность имеет свои особенности по 
требованиям, которые предъявляются к специалисту, но вместе с тем все они имеют 
много общего. Специалисты, занятые на этих должностях, должны уметь выявлять 
причины неисправностей техники и осуществлять ее ремонт. Для этого специалистам, 
занимающим технические должности, необходимо знать основы механики, квантовой 
физики, электроники, оптики, уметь читать чертежи, разбираться в показаниях приборов; 
четко представлять себе конструктивные особенности обслуживаемой техники. 

Кроме того, для успешного исполнения обязанностей на технических должностях 
они должны обладать рядом профессиональных качеств: развитой оперативной памятью, 
нормальным цветоощущением, склонностью к работе по обслуживанию и ремонту 
техники. 

Прочие воинские должности. Среди воинских должностей особое место занимают 
прочие должности, не предъявляющие специфических требований к индивидуальным 
профессионально-психологическим качествам военнослужащих. К ним относятся 
должности стрелков, гранатометчиков и пулеметчиков. Это самые массовые должности в 
Сухопутных войсках. 

Стрелки, гранатометчики и пулеметчики должны прежде всего быть смелыми, 
решительными, мужественными, исполнительными, дисциплинированными, обладать 
быстротой двигательной реакции, точным глазомером, физической выносливостью. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных 
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы 
и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 
гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.  

Прохождение военной службы осуществляется: гражданами РФ - по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту), а иностранными гражданами - по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях. 

Контрольные вопросы: 
1. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

2. Назовите основные составляющие воинской обязанности. 
3. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в 

Российской Федерации? 

4. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она 
объявляется? 
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5. Что означают понятия «военное положение» и «военное время»? 

6. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

7. Какие периоды различают при проведении обязательной подготовки граждан к 
военной службе? 

8. Что означает понятие «военная служба»? 

9. Где граждане Российской Федерации проходят военную службу? 

Задание 2. Разгадайте кроссворд по теме Основные понятия о воинской 
обязанности. 

1.Комплекс мероприятий по переводу на военное положение ВС РФ, экономики 
государства и органов государственной власти страны 2. Воинское звание 3. Исторически 
сложившийся и передающийся из поколения в поколение обычай военнослужащих 4. 
Заключается при поступлении на военную службу в добровольном порядке 5. 
Медицинский осмотр при постановке на воинский учет 6. Корабельное звание 7. Клятва 
верности Отечеству 8. Получают временно не годные к военной службе по состоянию 
здоровья 9. Установленный Конституцией РФ долг гражданина нести службу в рядах 
Вооружённых Сил 10. Для ее обеспечения установлена воинская обязанность 11. Лицо, 
подлежащее призыву на военную службу в Вооружённые Силы 12. Верховный 
Главнокомандующий ВС РФ 13. Совокупность военнообязанных лиц, не находящихся на 
действительной военной службе. 
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Ключ к кроссворду:  1. Мобилизация 2. Подполковник 3. Традиция 4. Контракт 5. 
Освидетельствование 6. Мичман 7. Присяга 8. Отсрочка 9. Обязанность 10. Оборона 11. 
Призывник 12. Президент 13. Запас. 

 

 

Тема 3.2. Основы военной службы 

 

Практическое занятие № 9. Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка 
к военной службе. 

 

Цель занятия: ознакомить обучающихся с вопросами организации воинского учета 
граждан, правилами, целями и порядком организации воинского учета, получить навыки 
самостоятельной работы с правовыми документами. 

 

3адание 1. Изучите ст.8 - 10 Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ и ответьте на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каким правовым документом регулируются вопросы организации воинского 

учета? 

2. Какой орган занимается воинским учетом граждан?  
3. Цели и задачи воинского учета. 
4. Сведения о гражданине, содержащиеся в документах воинского учета. 
5. Сроки первоначальной постановки на воинский учет. 
6. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

3адание 2. Вставьте в тексте пропущенные слова и фразы. 
Воинский учет впервые был введен _______________. Система комплектования 

войск  складывалась постепенно. Так, например, в 1705 г. в России была введена 
_____________________________, в соответствии с которой в армию ежегодно набирали 
физически годных к военной службе мужчин от 20 до 30 лет. Дальнейшее значительное 
совершенствование комплектования войск произошло  в 1874 г. в результате проведения 
реформ Д.А. Милютина. Была введена _________________________________. 

 

3адание 3. Вставьте в тексте пропущенные слова и фразы. 
Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 

1. _____________________________; 

2. _____________________________; 

3. _____________________________; 

4. _____________________________; 

5. _____________________________. 

 

Задание 4. Решите ситуационные задачи. 
Задача 1. Гражданка С. закончила фармацевтическое училище. Обязана ли она 

встать на воинский учет? 
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Ответ: Да, обязана в течение трех месяцев после окончания училища (получения 
диплома) в военном комиссариате по месту постоянной регистрации, т.к. фармация 
относится к военно-учетной специальности СПО. 

Задача 2. Гражданин С. при первоначальной постановке на воинский учет по 
результатам медицинского освидетельствования получил заключение о годности к 
военной службе категории «Г». Что означает это заключение, и какие меры должны 
предпринять сотрудники военного комиссариата по отношению к гражданину С. 

Ответ: в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ, категория «Г» означает, что гражданин С. 
временно не годен к военной службе. Работники военного комиссариата должны 
предоставить гражданину С. отсрочку от призыва на военную службу до 12 мес. и принять 
меры по его дополнительному медицинскому обследованию и лечению (при 
необходимости). Не позднее, чем через год провести новое медицинское 
освидетельствование. 

 Задача 3. Гражданин П. получил повестку о явке в военкомат по месту жительства, 
для прохождения медицинского освидетельствования на предмет годности к военной 
службе. Гражданин П. по повестке не прибыл, так как навещал в больнице больного 
двоюродного дядю. Нарушил ли гражданин П. правила исполнения воинской 
обязанности? 

Ответ: да, нарушил, т.к. двоюродный дядя не относится к родственникам, в случае 
болезни которых неявка гражданина по повестке считается неявкой по уважительной 
причине. 

 

3адание 5. Изучите раздел III Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ и ответьте на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 

1. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к военной службе? 

2. Порядок получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки 
по основам военной службы и военно-патриотического воспитания. 

3. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 
4. Что предусматривает добровольная подготовка гражданина к военной службе? 

5. Назовите военно-прикладные виды спорта. 
 

Задание 6. Заполните пустые ячейки в предложенной схеме. 
 

Подготовка граждан к военной службе 

 

 
 

 
 

 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

 

Пример выполнения: 
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Подготовка граждан к военной службе 

 

 

обязательная  добровольная 

 

1. получение начальных 
знаний в области обороны 

 1. занятие военно-прикладными 
видами спорта 

2. подготовку по основам 
военной службы в 
образовательных 
организациях  

 2. обучение по дополнительным 
программам, с  целью подготовки 
граждан к военной службе, в 
общеобразовательных 
организациях 

3. военно-патриотическое 
воспитание 

 3. обучение на военной 
кафедре при организации высшего 
образования 

4. подготовку по военно-

учетным специальностям по 
направлению военного 
комиссариата; 

 4. обучение по программе военной 
подготовки в учебных военных 
центрах  

5. медицинское 
освидетельствование   

 5. обучение по программе военной 
подготовки в военной 
образовательной организации 
высшего образования. 

Задание 7. Решите ситуационные задачи. 
7.1. Обучающаяся в государственной школе в г. Воронеже гражданка Молдовы 

Ирина С. подала директору школы заявление с просьбой допустить ее к прохождению 
военных (учебных) сборов после окончания 10-го класса. Как должен ответить на это 
директор школы? 

Ответ: Отказом. Причин здесь две. К прохождению военных сборов допускаются 
граждане Российской Федерации мужского пола. 

7.2. Ситуационная задача. Гражданин Н. регулярно с 12 лет занимался 
автомобильным спортом, к 17 годам стал мастером спорта в этом виде. После окончания 
школы он поступал в Рязанский военный инженерный автомобильный институт. После 
сдачи вступительных экзаменов Н. набрал количество баллов, с которыми в институт 
могли зачислить только часть кандидатов. Зачислит ли начальник института гражданина 
Н. в военный институт? 

Ответ: да, зачислит. Лица, показавшие высокие результаты при занятиях военно-

прикладными видами спорта, имеют преимущества при поступлении в военно-учебные 
заведения. 

Задание 8. Выпишите мероприятия, относящиеся к добровольной подготовке 
граждан к военной службе:  

1. занятия в поисковых, военно-исторических, военно-патриотических кружках, 
клубах, обществах и организациях; 

2. участие в работе школьных музеев, посвященных подвигам земляков в годы 
Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, антитеррористической 
операции на Северном Кавказе; 

3. занятие военно-прикладными видами спорта;  
4. занятия боевыми единоборствами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75357/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75357/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94214/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75357/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75357/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107056/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107056/#dst100198
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5. участие в акциях молодежных движений, посвященных заботе о ветеранах Великой 
Отечественной войны; 

6. обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов;  

7. самостоятельное овладение специальностями, родственными военно-учетным; 
8. обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию 
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 
негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования. 
Ответ: 3, 6, 8. 

 

 

Практическое занятие № 10. Организация медицинского освидетельствования. 
 

Цель занятия:  изучить правила медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет, правила профессионального 
психологического отбора при первоначальной постановке на воинский учет; ознакомить с 
психологической классификацией воинских должностей.  

 

3адание 1 . Изучите теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы. 
Медицинское освидетельствование граждан — изучение и оценка состояния 

здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в целях 
определения их годности к военной службе, обучению (службе) по отдельным военно-

учетным специальностям и решения других вопросов. 
Медицинское освидетельствование граждан призвано обеспечить комплектование 

Вооруженных Сил Российской Федерации здоровыми и практически здоровыми 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу или поступающими на военную 
службу по контракту. 

Медицинское освидетельствование граждан регламентировано Федеральным 
законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28.03.1998. Этому 
вопросу посвящена Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское 
обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на 
военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв. В 
ней установлено, что граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную 
службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 
мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные 
образовательные организации, прохождении альтернативной гражданской службы, а 
также граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья, проходят медицинское освидетельствование. Там же определено, что в 
медицинское освидетельствование включает осмотр  врачами-специалистами: терапевтом, 
хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом 
и, в случае необходимости, врачами других специальностей.  
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Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, а 
также требования к уровню состояния здоровья граждан, исполняющих воинскую 
обязанность, определены  Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, 
разработаны медицинскими специалистами Министерства обороны РФ совместно с 
медицинскими специалистами Министерства здравоохранения РФ, что обеспечивает 
более достоверный подход к оценке состояния здоровья поступающих на военную 
службу. 

Установленные требования к состоянию здоровья граждан, по оценке медицинских 
специалистов Министерства обороны РФ, являются оптимальными и обеспечивают с 
точки зрения медицинского отбора выполнение военнослужащими задач, как в мирной, 
так и в боевой обстановке. 

Организация медицинского освидетельствования граждан возлагается: 
− при первоначальной постановке граждан на воинский учет (проводится в год 

достижения ими 17 лет) - на комиссию по постановке граждан на воинский учет;  
− при призыве на военную службу - на призывную комиссию. 

До начала освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет 
и при призыве на военную службу граждане проходят в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные 
диагностические исследования: 

− флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась 
или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании 
в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при 
освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм); 

− общий (клинический) анализ крови; 
− общий анализ мочи. 

До начала освидетельствования при призыве на военную службу граждане 
проходят также следующие обязательные диагностические исследования: 

− электрокардиография в покое; 
− исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры 

гепатита "B" и "C". 
Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности 
гражданина к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В - ограниченно годен к военной службе; 
Г - временно не годен к военной службе; 
Д - не годен к военной службе. 
Указанные категории годности к военной службе едины для всех граждан, 

исполняющих воинскую обязанность. При этом считается, что определения «годен к 
военной службе» и «годен к военной службе с незначительными ограничениями» не 
предполагают отсутствие у гражданина какого-либо заболевания или дефекта 
физического развития. У него могут быть отдельные заболевания, которые существенно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296668/c64095ad2f0a4385066123963e8b1071a6def501/#dst100015
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не отражаются на функции органов и систем организма и позволяют ему выполнять 
обязанности военной службы без ущерба для здоровья. 

Работа врачей-специалистов призывной комиссии должна опираться на результаты 
работы их коллег, которые ежегодно проводили медицинские осмотры граждан, 
обследования, лечебно-оздоровительные мероприятия, профилактические прививки. 
Другими словами, медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на 
воинский учет проводится не только на основе осмотра гражданина врачами-

специалистами, но и на основе тех данных о состоянии здоровья молодого человека, 
которые собирались врачами районных поликлиник, больниц, где он проходил лечение, 
диспансеров и диагностических центров, куда он обращался, санаториев, где он проходил, 
например, курс реабилитации после болезни. Отсюда следует, что какие-то серьезные 
заболевания, которые молодой человек перенес в течение своей жизни и которые, 
возможно, сложны для диагностики, обязательно будут учтены при определении степени 
его годности к военной службе. 

В случае необходимости гражданин при постановке на воинский учет может быть 
направлен в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий. 

Граждане, признанные по результатам медицинского освидетельствования 
годными  к военной службе (категория «А») и годными к военной службе с 
незначительными ограничениями (категория «Б»), подлежат призыву на военную службу 
в установленном порядке, а так же считаются соответствующими медицинским 
требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. При этом граждане, признанные годными к военной службе с 
незначительными ограничениями, не могут направляться для прохождения военной 
службы в воздушно-десантные войска, морскую пехоту, в Военно-морской Флот 
(плавающий состав) и по отдельным военно-учетным специальностям. 

Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья (категория «В»), от призыва на военную службу освобождаются, зачисляются в 
запас Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому (один раз в 3 года) 
освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста. 

Гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья (категория «Г»), предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на 
срок до одного года для обследования (лечения). 

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья 
(категория «Д»), освобождаются от исполнения воинской обязанности. 

При несогласии гражданина с решением военно-врачебной комиссии, он может 
обжаловать это решение в вышестоящей призывной комиссии или в суде по месту 
жительства. 

Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по 
военно-учетным специальностям, призыве на военную службу или поступлении на 
военную службу по контракт проходят так же профессиональный психологический отбор. 

Профессиональный психологический отбор представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на осуществление качественного комплектования воинских 
должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных 
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индивидуально-психологических качеств и способностей граждан, поступающих на 
военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности. 

Психологическое и психофизиологическое обследование проводится с 
использованием универсального набора из семи психодиагностических тестов. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из 
следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина  

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория; 
б) рекомендуется - вторая категория; 
в) рекомендуется условно - третья категория; 
г) не рекомендуется - четвертая категория. 
Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического 

отбора к четвертой категории, не могут быть направлены для подготовки по военно-

учетным специальностям, не могут быть приняты на военную службу по контракту. 
 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит задача медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет? 

2. На какие органы возлагается организация медицинского освидетельствования 
граждан? 

3. Какие врачи-специалисты проводят медицинское освидетельствование? 

4. Какие категории годности могут быть присвоены гражданам в результате 
медицинского освидетельствования? 

5. Цели и организация профессионального психологического отбора. 
Задание 2. Решите ситуационные задачи. 
2.1. Гражданин С. при первоначальной постановке на воинский учет по 

результатам медицинского освидетельствования получил заключение о годности к 
военной службе категории «Г». Что означает это заключение, и какие меры должны 
предпринять сотрудники военного комиссариата по отношению к гражданину С. 

Ответ: в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ, категория «Г» означает, что гражданин С. 
временно не годен к военной службе. Работники военного комиссариата должны 
предоставить гражданину С. отсрочку от призыва на военную службу на срок до 12 мес. и 
принять меры по его дополнительному медицинскому обследованию и лечению (при 
необходимости). Не позднее, чем через год провести новое медицинское 
освидетельствование. 

 

2.2. По итогам медицинского освидетельствования гражданину С. была присвоена 
категория годности «Г». Может ли гражданин С., которому исполнится 17 лет 20 апреля, 
быть призван в ходе весеннего призыва в следующем году? 

Ответ: Да. Хотя гражданину С. необходимо в течение года пройти лечение, а 
затем медицинское освидетельствование, он может быть призван, т.к. призыв 
заканчивается 30 июня. 

 



87 

 

2.3. Гражданин А., которому на момент прохождения медицинского 
освидетельствования не исполнилось 17 лет, не согласился с результатами медицинского 
освидетельствования. А. – сирота, его воспитывает опекун. Обучается он в 
школе интернате и находится на государственном обеспечении. Кто имеет право подать 
жалобу на призывную комиссию – сам А., его опекун, директор школы интерната, где 
обучается А.? 

Ответ: опекун А., т.к. он является его законным представителем. Сам А. еще не 
дееспособен, а директор интерната законным представителем А. не является. Жалобу 
следует подавать в суд по месту жительства (регистрации) А. 

 

Задание 3. Пользуясь приложениями к Положению о военно-врачебной 
экспертизе, заполните таблицу Соотношение роста и массы тела у лиц в возрасте 18–25 

лет. 
Рост, 

см 

Масса тела, кг 

I.Гипотрофия II. 

Пониженное 
питание 

III. 

Нормальное 
питание 

IV. 

Повышенное 
питание 

V.Ожирение 
I степени 

VI. 

Ожирение II 
степени 

150       

155       

160       

165       

170       

175       

180       

 

Рост, 
см 

Масса тела, кг 

I.Гипотрофия II. 

Пониженное 
питание 

III. 

Нормальное 
питание 

IV. 

Повышенное 
питание 

V.Ожирение 
I степени 

VI. 

Ожирение II 
степени 

150 41,6 41,7-43,7 43,8-51,7 51,8-61,7 61,8-67,4 67,5-78,7 

155 44,4 44,5-46,7 46,8-55,1 55,2-65,9 66,0-71,9 72,0-83,9 

160 47,3 47,4-49,8 49,9 - 58,8 58,9-70,3 70,4-76,7 76,8-89,5 

165 50,3 50,4-52,9 53,0-62,5 62,6-74,7 74,8-81,5 81,6-95,1 

170 53,4 53,5-56,2 56,3-66,4 66,5-79,4 79,5-86,6 86,7-101,1 

175 56,6 56,7-59,6 59,7-70,3 70,4-84,1 84,2-91,7 91,8-107,0 

180 59,9 60,0-63,1 63,2-74,4 74,5-89,0 89,1-97,1 97,2-113,3 

 

 

Практическое занятие № 11. Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

 

Цель занятия: ознакомиться с организацией работы призывной комиссии, ролью 
военного комиссариата в организации призыва на военную службу, а так же с порядком 
призыва граждан Российской Федерации на военную службу, формировать гражданско-

патриотическое сознание.  
Практические навыки: развивать умение работать с нормативно-правовыми 

документами, осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,  делать выводы. 
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3адание 1 . Изучите порядок призыва на военную службу граждан РФ, не 
пребывающих в запасе и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера. 
Ответьте на контрольные вопросы. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 
обороны, воинской обязанности и военной службы определен порядок призыва на 
военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется 
два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов 
Президента Российской Федерации 

Порядок призыва на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе. 
Призыв на военную службу граждан организуют военные комиссариаты 

соответствующей территории при содействии местной администрации. Нормы призыва 
устанавливаются Министерством обороны для каждого субъекта Российской Федерации. 

Призыв на военную службу осуществляют призывные комиссии, создаваемые в 
муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов 
федерального значения решением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара. 

В состав призывной комиссии включаются: 
 должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную 

администрацию или его заместитель - председатель призывной комиссии; 
 должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии; 
 секретарь комиссии; 
 врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 
 представитель соответствующего органа внутренних дел; 
 представитель соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере 

образования; 
 представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части 

вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).  
В состав призывной комиссии могут включаться представители других органов и 

организаций.  
В целях обеспечения деятельности призывной комиссии выделяются и 

оборудуются территории и помещения, оснащенные всем необходимым для 
медицинского освидетельствования, а также оборудованием и материально-техническими 
средствами, требующимися для проведения мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору призывников. 

В целях реализации задач по проведению призыва на военную службу военный 
комиссар: 

 разрабатывает и согласовывает с главой местной администрации план проведения 
призыва на военную службу; 
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 оказывает необходимую помощь организациям в выполнении установленных 
законодательством Российской Федерации мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением призыва на военную службу; 

 представляет заявки руководителям медицинских организаций на выделение 
требуемых врачей-специалистов и среднего медицинского персонала; заявки на 
выделение технических работников и предоставление средств связи, транспортных 
и других материальных средств, необходимых для подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, подаются в орган 
местного самоуправления; 

 участвует совместно с представителями медицинских организаций в контроле за 
медицинским освидетельствованием призывников и прохождением ими 
медицинского обследования; 

 вносит в призывную комиссию предварительное предложение о направлении 
призывника в определенный вид и род войск Вооруженных сил Российской 
Федерации, в другие войска, воинские формирования и органы, или о 
необходимости освобождения его от призыва на военную службу, или о 
предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу; 

 организует при содействии органа местного самоуправления и должностных лиц 
организаций проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации 
граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 проводит работу по разъяснению населению законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам исполнения воинской обязанности; 

 организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу; в 
случае необходимости направляет в органы внутренних дел материалы на этих 
призывников; 

 обеспечивает отбор и своевременную подготовку материалов для проведения 
проверок органами Федеральной службы безопасности граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной 
службы; 

 обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и 
иной документацией, необходимой для проведения призыва на военную службу. 
В пределах своей компетенции военный комиссар может выполнять и иные задачи 

по вопросам призыва на военную службу. 
 

Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или об отправке в воинскую часть для прохождения военной службы 
осуществляется повестками военного комиссариата. 

Вручение повесток производится под расписку работниками военного 
комиссариата либо руководителями или другими должностными лицами по месту работы 
(учебы) призывника, как правило, не позднее чем за три дня до срока, указанного в 
повестке. 

После принятия решения о создании призывной комиссии ее председатель — глава 
местной администрации или иной представитель местной администрации — совместно с 
военным комиссаром составляет график работы, на основании которого в военном 
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комиссариате разрабатываются именные списки призывников по дням их явки на 
заседание призывной комиссии. 

Явка призывников, проживающих за пределами населенных пунктов, в которых 
создаются призывные комиссии, обычно проводится в организованном порядке в 
сопровождении представителей организаций. 

Контроль за явкой призывников осуществляет председатель призывной комиссии; 
он же принимает меры по установлению причин неявки отсутствующих лиц. 

В случае уклонения от призыва на военную службу призывная комиссия или 
военный комиссар направляет соответствующие материалы прокурору по месту 
жительства призывника для решения вопроса о привлечении его к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, а также их 
привод в военный комиссариат осуществляются органами внутренних дел в порядке, 
установленном законодательством. 

Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после 
определения категории годности к военной службе. В случае невозможности дать 
медицинское заключение о годности призывника на месте призывник по решению 
призывной комиссии или военного комиссара направляется на амбулаторное или 
стационарное медицинское обследование в медицинское учреждение, после которого ему 
назначается явка на повторное медицинское освидетельствование в военкомате и 
заседание призывной комиссии с учетом предполагаемого срока завершения указанного 
обследования. 

Решение о предназначении призывника для службы в определенном виде, роде 
войск Вооруженных сил Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах принимается призывной комиссией большинством голосов на 
основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального 
психологического отбора, образовательной и специальной (профессиональной) 
подготовки; при этом учитываются предложения военного комиссара, касающиеся 
предназначения призывника. В расчет принимается также потребность в накоплении 
военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану. 

Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день 
заносится в протокол заседания комиссии, подписываемый председателем призывной 
комиссии и ее членами. Это решение заносится в Удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, и учетную карту призывника. 

Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную 
службу, вручается повестка о явке в назначенный срок в военный комиссариат для 
отправки к месту прохождения военной службы. 

При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от 
призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную 
службу. Такое решение выносится на основании документов, представленных 
призывником в призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении 
данного вопроса. 
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Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от призыва или 
для отсрочки от призыва возлагается на военного комиссара, а за прохождением 
призывником назначенного ему медицинского обследования, лечения и повторного 
медицинского освидетельствования — на военный комиссариат и соответствующие 
медицинские организации. 

Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва на 
военную службу или истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва, подлежит 
призыву на общих основаниях. 

Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему 
отсрочки от призыва или не призванный на военную службу по каким-либо другим 
причинам, по достижении возраста 27 лет в установленном порядке снимается; с 
воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу и не пребывающих в 
запасе. 

При отмене решения о призыве на военную службу (такие решения могут 
приниматься как призывными комиссиями, так и судебными органами), в Удостоверении 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, делается соответствующая 
запись, которая заверяется подписью военного комиссара (заместителя председателя 
призывной комиссии) и печатью военного комиссариата. Аналогичная запись делается в 
учетной карте призывника. 

Для осуществления методического руководства нижестоящими призывными 
комиссиями, контроля за их деятельностью и выполнения иных задач, определенных 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации создается призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации. 

По завершении призыва призывная комиссия подводит его итог. 
В целях обеспечения организованной отправки граждан, призванных на военную 

службу, к месту прохождения военной службы, формирования воинских эшелонов 
(команд) и передачи призванных в армию представителям воинских частей по 
согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
выделяются и оборудуются территории и помещения, оснащенные всем необходимым для 
медицинского осмотра и контрольного медицинского освидетельствования, а также для 
проведения дополнительных мероприятий по профессиональному психологическому 
отбору призывников (сборный пункт). 

Для организации работы сборного пункта военным комиссариатом субъекта 
Российской Федерации при содействии органа исполнительной власти создается 
временный штат администрации сборного пункта под руководством начальника сборного 
пункта. Начальник сборного пункта подчиняется заместителю военного комиссара 
субъекта Российской Федерации. 

Явка призывников в военный комиссариат для последующей отправки на сборный 
пункт назначается, исходя из установленного срока прибытия их на сборный пункт. При 
этом учитывается время, необходимое в последующем для обеспечения призывников 
вещевым имуществом, ознакомления с ними представителей воинских частей и 
формирования воинских эшелонов (команд). Призывники обязаны прибыть в военный 
комиссариат в исправной одежде и обуви по сезону. 
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