
Практическая работа.   3 часа 

 

Тема: Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. Использование средств индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового поражения. Организация 

защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, 

их классификация  

Цель работы: Ознакомление с Гражданской обороной и ее местом в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты, изучение средств 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения и с 

организацией защиты в мирное и военное время, способами защиты, 

защитными сооружениями, и их классификацией.  

Количество часов: 3 часа.  

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: методические 

рекомендации, задания.  

Краткие теоретические сведения:  

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

Получив понятие о том, что такое ГО можно приступить к 

ознакомлению с ее задачами:  

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий;  

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;  

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки;  

- проведение аварийно – спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;  



- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер;  

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению;  

- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий;  

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий;  

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время;  

- срочное захоронение трупов в военное время;  

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время;  

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

Гражданская оборона России является составной частью общей 

системы государственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и 

военное время. Деятельность гражданской обороны направлена на защиту от 

современных средств нападения противника, так и на проведение 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

и в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени.  

Название и задачи гражданской обороны  

Первоначально система гражданской обороны в нашей стране 

создавалась как система защиты населения и объектов народного хозяйства 

населения от ударов с воздуха. В 1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР 

утвердил Положение о противовоздушной обороне страны.  

Перед началом Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) в 

основном было завершено создание и подготовка различных служб МПВО.  

В 50-е гг. в арсенале государств появилось новое оружие - ядерное, 

появились новые средства доставки ядерного оружия - ракеты. Все это 



привело к необходимости совершенствования системы мероприятий по 

защите населения и народного хозяйства от нового ракетно-ядерного оружия.  

В июле 1961 г, МПВО была преобразована в гражданскую оборону 

(ГО). Гражданская оборона стала составной частью системы 

общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и 

военное время в целях защиты населения и народного хозяйства страны от 

оружия массового поражения (ОМП).  

Гражданская оборона организуется по территориально-

производственному принципу на всей территории страны. Это означает, что 

планирование и проведение всех ее мероприятий осуществляется как по 

линии Федеральных органов государственной власти, так и через ведомства и 

учреждения, ведающие производственной и хозяйственной деятельностью.  

Подготовка государства к ведению гражданской обороны 

осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития 

вооружения, военной техники и средств защиты населения при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. В мирное время силы и 

средства гражданской обороны участвуют в защите населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

Граждане Российской Федерации обязаны:  

 

Знать:  

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО;  

- принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций;  

- правила поведения при возникновении опасностей военного времени;  

- правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях, 

травмах и ранениях.  

Уметь:  

- четко действовать по сигналам оповещения;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие из них;  

- пользоваться убежищами, укрытиями и строить простейшие укрытия;  

- обеззараживать свое рабочее место, квартиру;  

- оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и помощь 

пострадавшим; - защитить детей, больных и престарелых при угрозе 



нападения противника и при ЧС, надевать им средства индивидуальной 

защиты, обеспечивать их безопасность при эвакуационных и других 

мероприятиях.  

Гражданская оборона на объектах экономики  

Основные задачи, стоящие перед гражданской обороной, можно 

сформулировать следующим образом:  

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий;  

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;  

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
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обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер;  

- срочное захоронение трупов в военное время;  

В зависимости от обстановки система гражданской обороны может 

функционировать в одном из следующих режимов:  

- режим повседневной деятельности - функционирование в мирное время при 

нормальной обстановке, с учетом развития вооружения, военной техники и 

средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий;  

- режим повышенной готовности - при ухудшении производственной, 

радиационной, химической, биологической, сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки, угрозе развязывания войны;  

- чрезвычайный режим - начинается с момента объявления состояния войны, 

фактического начала военных действий или введения Президентом РФ 

военного положения на территории РФ или отдельных ее местностях.  

Для выполнения мероприятий по ГО создаются федеральные, 

республиканские, краевые, областные, автономной области и автономных 

округов, районные и городские службы ГО, а также службы ГО организаций. 



Гражданская оборона на объекте экономики организуется с целью защиты 

персонала и проживающего вблизи объекта экономики населения от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера.  

Начальником ГО объекта экономики служит его руководитель. Он 

несет ответственность за организацию ГО на своем объекте и постоянную 

готовность ее сил и средств, к проведению спасательных и других 

неотложных работ. Начальник ГО объекта подчиняется соответствующим 

должностным лицам ведомства. Приказом начальника ГО назначаются 

заместители по рассредоточению и эвакуации рабочих и служащих, 

инженерно-технической части и материально-техническому снабжению.  

Заместителем начальника ГО объекта по рассредоточению и эвакуации 

обычно назначается заместитель руководителя по общим вопросам. Он 

является председателем эвакуационной комиссии, обязанности которого 

следующие: разработка плана рассредоточения рабочих и служащих, 

руководство службой общественного порядка.  

Заместителем начальника ГО по инженерно-технической части – 

главный инженер предприятия, который непосредственно руководит 

основными службами, а также осуществляет техническое руководство 

аварийно-спасательными и другими неотложными работами.  

Заместителем начальника ГО по материально-техническому 

снабжению – заместитель руководителя объекта по этим вопросам. Он 

руководит службой материально-технического снабжения.  

Гражданская оборона. Насущные проблемы  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций довольно молодая, но уже назрела необходимость ее 

совершенствования. Так сложилось, что МЧС РФ руководит двумя 

смежными системами - РСЧС, выполняющей функции по защите населения и 

территорий от природно-техногенных опасностей в мирное время, и 

гражданской обороной, обеспечивающей защиту населения в военное время. 

А как показывает опыт, риски мирного и военного времени в значительной 

степени схожи, методы защиты населения почти одинаковы. Это сходство 

наводит на мысль о целесообразности и возможности решения задач мирного 

и военного времени в рамках одной системы. Поэтому в перспективе 

представляется необходимым сформировать унифицированную, на единых 

принципах построенную систему, способную решать весь комплекс задач по 

противодействию чрезвычайным ситуациям в мирное и военное время.  

2. Назрела необходимость более активного влияния государства на 

менеджмент рисками. Для этого разрабатываются принципиально новые 



положения, соответствующие международным стандартам, где главная роль 

принадлежит предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению рисков 
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предупреждать. Вот почему так активно разрабатывается проект основ 

государственной политики в области менеджмента рисками.  

В какой-то мере новым, но все более необходимым становится 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных 

ситуациях. Раньше этому практически не уделяли внимания, считали, что 

люди в любых трудных ситуациях сами как-нибудь устроятся. На деле 

оказалось - без помощи федеральных и местных органов власти им просто не 

выжить.  

ГО третьего тысячелетия.  

Возникла необходимость внесения изменений в теорию и практику 

гражданской обороны в нашей стране. Диктуется это тем, что до настоящего 

времени продолжают использоваться теоретические положения, 

разработанные ещё в срок 1962 - 1976 годов. Гражданская оборона XXI века 

должна существенно отличаться от современной.  

 Во-первых, должен измениться ее статус: утрачивая былое 

стратегическое важность и сугубо военно-оборонную сущность, ГО 

приобретает большую социальную направленность; основной целевой 

установкой становится не столько участие в достижении военного 

стратегического успеха, сколько сохранение жизни человека и среды его 

обитания.  

Во-вторых, настает пора постепенно отказываться от военных 

элементов в ее организации, в том числе и от услуг военнослужащих. Это, в 

частности, согласуется и с одним из направлений военной реорганизации РФ.  

В-третьих, ГО в XXI веке будет становиться все более значимой 

структурой для общества не только в военное, но и в мирное время. 

Активное участие ее сил и средств, в ликвидации любых чрезвычайных 

ситуаций станет необходимым, как, скажем, кислород для человека. 

Актуальным и современным станет лозунг: "Все, что делается для 

укрепления гражданской обороны, полезно народному хозяйству и нужно 

человеку".  

В-четвертых, она должна стать менее затратной для государства, чем 

раньше. В XXI веке надо менять принципы защиты населения. Исходя из 

этого, придется пересмотреть стратегию подготовки и ведения гражданской 



обороны, что,  конечно, повлечет изменения в системе финансирования. Она, 

конечно, будет более гибкой, рациональной и рачительной.  

В-пятых, немаловажно повышается роль и значимость 

мобилизационной готовности гражданской обороны. При угрозе применения 

ядерного оружия мероприятия по защите населения должны осуществляться 

повсеместно, на местности всей страны, в массовом порядке, с привлечением 

всех людских и материальных ресурсов.  

Гражданская оборона на современном этапе продолжает оставаться 

важной общегосударственной функцией, составной частью системы 

национальной безопасности страны, призванной обеспечить защиту 

населения, материальных и культурных ценностей в экстремальных условиях 

военного времени. Она выступает как форма участия всего населения страны, 

органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении 

обороноспособности и жизнедеятельности государства.  

Основные тенденции развития гражданской обороны, ее доктрину на 

начало XXI века можно было бы сформулировать так: максимальное 

сохранение имеющегося потенциала, адаптация к новым военно-

политическим и социально-экономическим условиям, создание 

возможностей для последовательного оперативного развертывания сил и 

средств в короткие период и до необходимого уровня, гибкое стратегическое 

и оперативное реагирование на изменения обстановки.  

Средства коллективной защиты населения  

К средствам коллективной защиты населения относятся защитные 

сооружения: убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие 

укрытия.  

Убежища — защитные сооружения герметического типа, наиболее 

надежно защищающие от поражающих факторов; укрывающиеся в них люди 

не используют средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.  

Убежища защищают укрывающихся в них людей от следующих 

поражающих факторов:  

- от поражающих факторов ядерного оружия;  

- от поражающих факторов обычных средств поражения (техногенных);  

- от бактериологических (биологических) средств;  

- от отравляющих веществ;  

- от катастрофических затоплений.  



Противорадиационные укрытия (ПРУ) – сооружения, защищающие 

людей от ионизирующего излучения, заражения радиоактивными 

веществами, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду 

капель отравляющих веществ и аэрозолей биологических средств.  

К укрытиям простейшего типа относятся щели, траншеи, землянки. На 

их возведение не требуется много времени, но они могут эффективно 

защищать людей от определенных факторов ЧС.  

Защитные сооружения классифицируются по назначению, месту 

расположения, времени возведения, защитным свойствам, вместимости.  

По месту расположения защитные сооружения подразделяют на три 

группы:  

- отдельно стоящие (располагаются вне зданий);  

- встроенные (располагаются в подвальных и цокольных этажах зданий; они 

имеют большое распространение, их строительство экономически более 

целесообразно);  

- оборудованные в горных выработках.  

По времени возведения различают защитные сооружения:  

- заблаговременно возводимые (капитальные сооружения из долговечных 

несгораемых материалов);  

- быстровозводимые (сооружаемые в короткий период при угрозе ЧС с 

применением подручных материалов).  

 

По вместимости защитные сооружения классифицируют следующим 

образом:  

- малые (до 150 человек);  

- средние (150 – 600 человек);  

- большие (более 600 человек).  

При проектировании защитных сооружений на укрытие одного 

человека предусматривается 0,4–0,5 м2; для организации пункта управления 

– не менее 2 м2, для медпункта – не менее 9 м2.  

По назначению различают защитные сооружения общего назначения 

(для защиты населения в городах и сельской местности) и специального 

назначения (для размещения органов управления, систем оповещения и 

связи, лечебных учреждений).  



Требования, предъявляемые к защитным сооружениям  

К защитным свойствам убежищ предъявляются определенные 

требования, которые предполагают строгое выполнение правил 

строительства и эксплуатации. Только в этом случае защитные сооружения 

могут выполнить свое прямое предназначение.  

Убежища должны обеспечивать надежную защиту от всех 

поражающих факторов источников ЧС. Конструкция ПРУ должна 

обеспечивать защиту от ионизирующих излучений, а укрытия, 

расположенные в пределах действия воздушной ударной волны, должны 

выдерживать избыточное давление во фронте волны не менее 20 кПа.  

Ограждающие конструкции должны иметь необходимые термические 

сопротивления для защиты от высоких температур. Убежища должны быть 

оборудованы для пребывания в них людей в течение не менее двух суток, 

обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия для 

укрываемых (температура воздуха не выше +27…+32°С при влажности 90%, 

содержание углекислоты не более 3%).  

Противорадиационные убежища должны обеспечивать следующую 

расчетную кратность ослабления поражающего излучения:  

- деревянные постройки – в 2 раза;  

- щели, ямы – в 50 раз;  

- каменные постройки – в 10 раз;  

- постройки каменные для многоэтажных домов – в 20–30 раз;  

- противорадиационные убежища – в 200–400 раз.  

ПРУ должны соответствовать следующим требованиям:  

- строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению;  

- быть удаленными от линий водостоков и напорной канализации;  

- не содержать проложенных через них транзитных инженерных 

коммуникаций;  

- иметь высоту основных помещений не менее 1,7 м (обычно 1,85 и выше);  

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

помещения, а на случай их завала – аварийные выходы.  

ПРУ должны быть обеспечены санитарно-техническими устройствами 

для длительного пребывания в них людей. Поддержание необходимого 

микроклимата и газового состава должно обеспечиваться с помощью систем 



воздухоснабжения, средств очистки воздуха, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения.  

Простейшие укрытия выбираются таким образом, чтобы они могли 

защитить людей от светового излучения, проникающей радиации и действия 

ударной волны.  

При нахождении в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) 

необходимо строго руководствоваться следующим положением:  

- в зоне умеренного заражения население находится в укрытии, как правило, 

несколько часов, после чего оно может перейти в обычное помещение; из 

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

- в зоне сильного заражения люди должны находиться в убежищах 

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

в сутки при условии обязательного применения средств защиты органов 

дыхания и кожи;  

- в зоне опасного заражения люди должны оставаться в укрытиях и 

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

находиться в нем 4 суток;  

- в зоне чрезвычайно опасного заражения пребывание населения возможно 

только в защитных сооружениях с коэффициентом ослабления дозы 

облучения около 1000.  

 

Средства индивидуальной защиты  

Классификации средств индивидуальной защиты  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты кожи и 

органов дыхания от радиоактивных, отравляющих веществ и биологических 

средств.  

По своему назначению средства индивидуальной защиты делятся на средства 

защиты органов дыхания, средства защиты кожи и медицинские средства 

защиты.  

В зависимости от принципа защиты выделяют СИЗ изолирующие 

(полностью исключающие контакты человека с внешней средой) и 

фильтрующие (очищающие воздух от вредных примесей).  

По способу изготовления различают промышленные (изготовленные заранее) 

и подручные (изготовляемые самим населением из подручных средств) СИЗ.  



Кроме того, выделяют СИЗ табельные (предназначенные для определенных 

формирований) и нетабельные (предназначенные для обеспечения 

формирований и населения в дополнение к табельным или вместо них).  

Средства защиты органов дыхания  

К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и 

простейшие средства, изготовляемые самим населением.  

Современные противогазы обладают достаточно высокими защитными 

свойствами и эксплуатационными показателями, обеспечивающими защиту 

органов дыхания и глаз человека от воздействия отравляющих и 

радиоактивных веществ, находящихся в воздухе, а также от патогенных 

микроорганизмов и токсинов, находящихся в аэрозольном состоянии.  

Широкое применение находят фильтрующие противогазы (общевойсковые, 

гражданские, детские) – ГП-7В, ГП-7ВМ, РШ-4, ПМГ-2 и др. Их устройство 

основано на принципе очистки зараженного воздуха во внутренних слоях 55  

 

фильтрующе-поглощающей коробки, в которой помещены уголь 

(катализатор) и противоаэрозольный (противодымный) фильтр.  

К нетабельным противогазам относятся промышленные противогазы (ПФМ-

1, ППФ-95М и др.), часто применяемые на химических предприятиях для 

защиты от паров органических соединений (бензин, ацетон и др.), ртути, 

кислых газов и паров, радионуклидов, аммиака и пр. В эти противогазах 

используется несколько фильтрующих элементов.  

Изолирующие противогазы (типа ИП-4М, ИП-5) и кислородные 

изолирующие приборы (КИП-5, КИП-7, КИП-8) полностью изолируют 

органы дыхания человека от наружного воздуха; дыхание происходит за счет 

высвобождающегося из регенеративного патрона или подаваемого из 

кислородного баллона кислорода. Эти противогазы и приборы применяются 

при высоких концентрациях отравляющих веществ или недостатке 

кислорода.  

Для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли) химически опасных, 

радиоактивных веществ и биологических средств служат респираторы:  

- Р-2 – защищает от радиоактивной, угольной и другой пыли;  

- РПГ-67 – защищает от воздействия парогазообразных веществ;  

- РУ-60М – защищает от вредных веществ при содержании парогазообразных 

веществ не более 10–15 значений ПДК;  



- «Лепесток», «Кама» (одноразовые) – защищают от вредных аэрозолей, 

пыли, дыма.  

 

Простейшие средства защиты органов дыхания могут быть использованы 

населением как респираторы. Они просты по своему устройству и поэтому 

рекомендуются в качестве массового средства защиты, изготавливаемого 

самим населением. К таким средствам относятся противопыльные тканевые 

маски и ватно-марлевые повязки.  

Средства защиты кожи  

Средства защиты кожи предназначаются для предохранения открытых 

участков кожи, одежды, снаряжения и обуви от попадания на них капельно-
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жидких ОВ, возбудителей инфекционных заболеваний, радиоактивной пыли, 

а также частично от воздействия светового излучения. Они подразделяются 

на табельные (ОЗК, Л-1 и др.) и подручные (предметы бытовой одежды).  

К фильтрующим средствам защиты кожи относится, например, комплект 

фильтрующей одежды ЗФО-58. Защитная одежда из фильтрующих 

материалов предназначается для постоянного или периодического ношения. 

Основу этой одежды составляет хлопчатобумажное обмундирование, 

обработанное специальным химическим составом. По своим санитарно-

гигиеническим свойствам оно пригодно для повседневного ношения.  

Изолирующие средства защиты кожи, изготовленные из 

воздухонепроницаемых материалов, могут быть герметичными (костюмы, 

комбинезоны, закрывающие все тело человека и защищающие от капель и 

паров ОВ) и частично или полностью негерметичными (плащи, накидки, 

фартуки и др.), которые защищают в основном от капельно-жидких ОВ: 

комплект ОЗК, легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон или 

костюм. Время пребывания в изолирующей одежде ограничено из-за 

нарушения процессов терморегуляции и зависит от метеоусловий.  

В качестве подручных средств для защиты кожи может использоваться 

обычная, повседневная одежда (спортивные костюмы, плащи, рукавицы, 

сапоги). Защитные свойства одежды значительно повышает пропитывание 

мыльно-масляной эмульсией (для ее приготовления 1 кусок хозяйственного 

мыла измельчают на терке и растворяют в 0,5 л растительного масла).  

Медицинские средства индивидуальной защиты  



Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) предназначены для 

профилактики и оказания медицинской помощи населению, пострадавшему 

от поражающих факторов (ионизирующих излучений, отравляющих веществ 

и биологических средств). К ним относятся радиопротекторы, антидоты и 

противобактериальные средства, средства частичной санитарной обработки.  

Радиопротекторы — вещества, снижающие степень воздействия 

ионизирующих излучений (например, цистамин). В качестве довольно 57  

 

эффективных медицинских средств защиты от радиоактивных веществ, 

попавших в организм, могут быть использованы комплексоны, адсорбенты, 

которые препятствуют всасыванию PB в кровь и способствуют быстрейшему 

выведению их из организма (например, йодистый калий).  

Антидоты (противоядия) – вещества, предупреждающие или ослабляющие 

действие ОВ. Универсальных антидотов не существует. Имеются антидоты 

отравляющих веществ нервнопаралитического действия (афин, тарен, 

атропин и др.), синильной кислоты и других цианидов (амилнитрит, 

пропилнитрит) и т. д.  

Противобактериальные средства подразделяются на средства 

неспецифической профилактики (антибиотики и интерфероны) и 

специфической профилактики (сыворотки, вакцины, анатоксины, 

бактериофаги).  

К табельным МСИЗ относятся:  

- аптечка индивидуальная (АИ-2) – содержит комплекс препаратов 

(медикаментов), предотвращающих или снижающих воздействие на 

организм человека ионизирующих излучений, ОВ, БС, профилактики шока;  

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) – используется для 

частичной санитарной обработки открытых участков кожи и прилегающей к 

ним одежды при попадании на них капельно-жидких или туманообразных 

ОВ, PB, бактериальных аэрозолей;  

- индивидуальный перевязочный пакет – используется для перевязки ран, 

ожогов, а также остановки некоторых видов кровотечений.  

Задания для выполнения работы 

Вопрос 1. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. 

Задание 1. Заполните таблицу: «История создания Гражданской обороны» 

№п/п, Годы развития, Название, Цели и задачи 



Контрольные вопросы: 

1. Как называется система мероприятий по подготовке к защите и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей? 

2. На что направлена деятельность гражданской обороны? 

3. Для чего первоначально создавалась система гражданской обороны в 

нашей стране? 

4. Перечислите основные задачи, стоящие перед гражданской обороной? 

5. С какой целью организуется Гражданская оборона на объекте экономики? 

6. Кто является начальником ГО объекта экономики? 

7. За что несет ответственность руководитель на своем объекте? 

8. Перечислите насущные проблемы Гражданской обороны? 

9. Почему возникла необходимость внесения изменений в теорию и практику 

гражданской обороны в нашей стране? 

10. Что является важной задачей экономистов на объектах экономики? 

11. Как вы думаете, продолжает оставаться важной общегосударственной 

функцией Гражданская оборона на современном этапе? Почему? 

Вопрос: Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Организация защиты в мирное и военное 

время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

2. Что из ваших вещей можно использовать в качестве простейших средств 

защиты кожи при радиационной опасности? Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие средства индивидуальной защиты можно попробовать использовать 

в домашних условиях в случае радиационного загрязнения местности? 

4. Для чего предназначена аптечка индивидуальная (АИ - 2)? 

Содержание отчета: 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 



3. Задание. 

4. Результаты выполнения задания. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод по работе 


