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Паспорт фонда оценочных средств 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся должны освоить следующие 

компетенции: 

  

 

 

 

 

 



Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Безопасность 

жизнедеятельности осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 
Критерии оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в целом: 

− раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

− изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 
точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. 

− такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого обучающегося, особенно в ходе 
групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 

− применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

− допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; 

− допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 
преподавателя. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится в одном из следующих случаев: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 
учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

− материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, обучающийся не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто главное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

− допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 



 

Критерии оценивания практических работ: 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – работа не сдана. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – работа сдана со значительным опозданием, 

отсутствуют или неверно выполнены некоторые задания. 

Оценка «4» (хорошо) - работа предоставлена достаточно полно и в срок, но с 

некоторыми недоработками. 

Оценка «5» (отлично) – работа предоставлена полностью и в срок, обучающийся 

выполнил правильно все задания. 

 

1. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и 

становлением Российского государства 

  Вооруженные Силы Российской Федерации являются государственной организацией, 

составляющей основу обороны страны и предназначенной для отражения агрессии против 

нашего государства, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности его 

территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами 

России. 

Нынешняя армия России официально создана 7 мая 1992 г. указом Президента 

Российской Федерации. Она является наследницей боевой славы и традиций русской 

армии дореволюционного времени и Советских Вооруженных Сил. 

Наиболее значимые этапы в истории российской армии неразрывно связаны с историей 

нашего Отечества и сыграли решающую роль в становлении и укреплении государства. 

Прежде всего это победы на Куликовом поле в 1380 г., под Полтавой в 1709 г., у 

Бородино в1812г. ив Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 

Постоянное войско в России ведет свою историю от стрельцов Ивана Грозного, который 

положил начало созданию армии с централизованной системой управления и снабжения. 

Петр I произвел коренную реорганизацию вооруженных сил и создал регулярную 

российскую армию, которая имела четкую структуру и единые штаты. 

После вступления России на капиталистический путь развития на повестку дня встал 

вопрос о создании массовых вооруженных сил. В ходе военных реформ 1862—1874 гг. 

была введена всесословная воинская повинность, изменены системы военного управления, 

подготовки и обучения военных кадров, осуществлено техническое перевооружение армии 

и флота. 

 После Октябрьской революции 1917г. старая русская армия прекратила свое 

существование. Взамен нее была создана Красная Армия, в последующем Вооруженные 

Силы Советского Союза. 

Перед распадом СССР они включали в себя Сухопутные и Ракетные войска 

стратегического назначения, Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны 

и Военно-Морской Флот. Они были оснащены мощным вооружением, в том числе ракетно-

ядерным, передовой техникой и укомплектованы хорошо подготовленным в военном 

отношении личным составом. 

После разделения Советского Союза на самостоятельные государства начался новый 

этап в истории нашей армии.



 
2. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) включают в себя: Сухопутные 

войска (СВ), Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-Морской Флот (ВМФ), рода войск 

(Ракетные войска стратегического назначения, Космические силы, Воздушно-десантные 

войска), а также Тыл Вооруженных Сил. Виды войск делятся на рода войск (рода авиации в 

ВВС, рода сил в ВМФ) и специальные войска. 

Сухопутные войска — это вид войск, предназначенный для ведения боевых действий 

на суше. 

По своим боевым возможностям они способны вести наступление в целях разгрома 

войск противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую 

глубину, отражать вторжение противника, прочно удерживать занимаемые территории и 

рубежи. В состав Сухопутных войск входят: мотострелковые, танковые, ракетные войска и 

артиллерия, войска ПВО, армейская авиация, а также части и подразделения специальных 

войск, части и учреждения тыла. 

Военно-воздушные силы — вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения 

ударов по авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его 

административно-политическим, промышленно-экономическим центрам в целях 

дезорганизации государственного и военного управления, нарушения работы тыла и 

транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок. Эти задачи они могут 

выполнять в любых условиях погоды, времени суток и года. 

В соответствии с боевыми задачами и характером действий авиация делится по родам: 

на бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, истребительную, штурмовую, 

разведывательную, противолодочную, военно-транспортную и специальную. 

На вооружении авиационных частей находятся самолеты, гидросамолеты и вертолеты. 

Основа боевой мощи ВВС — сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные 

разнообразным бомбардировочным, ракетным и стрелково-пушечным вооружением. 

Военно-Морской Флот — вид Вооруженных Сил, который предназначен для нанесения 

ударов по промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам 

противника и разгрома его военно-морских сил. ВМФ способен наносить ядерные удары по 

наземным объектам врага, уничтожать его флот на море и базах, нарушать его океанские и 

морские коммуникации и защищать свои, содействовать сухопутным войскам в проведении 

операций, высаживать морские десанты и отражать высадку морских 

десантов противника, перевозить войска, материальные средства и выполнять другие 

задачи. 

ВМФ состоит из родов сил: подводных, надводных, морской авиации, береговых 

ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. В его состав входят также корабли и 

суда вспомогательного флота, части специального назначения и различные службы. 

Главными родами сил являются подводные силы и морская авиация. 

Ракетные войска стратегического назначения созданы в 1960 г. Они оснащены ракетно- 

ядерным оружием и предназначены для выполнения стратегических задач. Ракетные войска 

отличают: 

• огромная поражающая мощь; 

• высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов; 

• практически неограниченная дальность действия; 

• способность наносить удары одновременно по многим объектам, 

успешно преодолевать противодействие ПВО и ПРО, выполнять поставленные 

задачи в кратчайшие сроки; 

• возможность широкого маневра ракетно-ядерными ударами; 

• независимость боевого применения от условий погоды, времени года и суток. 

На их вооружении состоят стационарные и мобильные ракетные комплексы. Космические  



На их вооружении состоят стационарные и мобильные ракетные комплексы.   

Космические силы выполняют задачи по обнаружению стартов баллистических ракет, 

предупреждению о ракетном нападении. Они осуществляют запуск ракет-носителей, 

управление орбитальной группировкой космических аппаратов и поддержание ее на 

уровне, позволяющем решать задачи мирного и военного времени. Воздушно-десантные 

войска — самостоятельный род войск, предназначенный для боевых действий в тылу 

противника. Состоят из парашютно-десантных, танковых, артиллерийских, самоходно- 

артиллерийских и других частей и подразделений, а также из частей и подразделений 

специальных войск и тыла. Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро 

достигать удаленных районов, наносить внезапные удары, успешно вести общевойсковой 

бой. 

 

Тыл Вооруженных Сил — это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 

обеспечение армии и флота в мирное и военное время. Выполняет также функции связующего 

звена между экономикой страны и войсками. В состав Тыла входят различные части, 

учреждения и подразделения, необходимые для решения следующих задач: постоянно 

содержать запасы материальных средств и обеспечивать ими войска; осуществлять 

подготовку, эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление путей сообщения и 

транспортных средств; обеспечивать воинские перевозки всех видов; восстанавливать 

военную технику и имущество; создавать условия для базирования авиации и сил флота; 

оказывать медицинскую помощь раненым и больным, проводить противоэпидемические, 

лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и 



ветеринарные мероприятия; осуществлять торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и 

финансовое обеспечение; оказывать помощь войскам в восстановлении их 

боеспособности и ликвидации последствий ударов противника. Для выполнения этих задач 

Тыл располагает базами и складами с запасами материальных средств различного 

назначения, специальными войсками (железнодорожными, автомобильными, дорожными и 

трубопроводными), вспомогательным флотом, инженерно-аэродромными, авиационно- 

техническими, ремонтными, медицинскими, ветеринарными и другими частями, 

подразделениями и учреждениями. 

 

Специальные войска состоят из воинских частей и подразделений, предназначенных 

для выполнения специальных задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности 

Вооруженных Сил. В Вооруженных Силах Российской Федерации имеются специальные 

войска, непосредственно подчиненные Министерству обороны, а также входящие в состав 

видов ВС и Тыла. Наименование, состав, организация, вооружение и техническое оснащение 

формирований этих войск определяются их предназначением. В большинстве видов ВС к 

ним относятся: инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и 

биологической защиты, радиотехнические части и топогеодезические подразделения. В 

состав Тыла Вооруженных Сил входят такие специальные войска, как автомобильные, 

дорожные, железнодорожные, трубопроводные, и др. Некоторые виды ВС имеют 

свойственные только им специальные войска, например ВВС — части инженерно- 

авиационной службы. 

3. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность — это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, а основным субъектом обеспечения 

безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

Основу системы безопасности составляют Вооруженные Силы, федеральные органы 

безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, налоговой службы, службы 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны, 

пограничные войска, внутренние войска и другие государственные органы обеспечения 

безопасности, действующие на основании законодательства. 

 

Главными задачами этой системы являются: 

 

• выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным 

интересам объектов безопасности, осуществление мер по их предупреждению и 

нейтрализации; 

 

• создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 

 

• управление силами и средствами обеспечения безопасности; 

 

• осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 

• участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями. 



Вооруженные Силы составляют основу обороны государства и являются главным 

элементом обеспечения его безопасности. Они предназначены для отражения агрессии, 

направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в 

соответствии с международными договорами России. 

 
 

4. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника 

Отечества? 

Основные качества российского гражданина как защитника Отечества сформулированы в 

военной присяге и общевоинских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Они представляют собой комплекс связанных друг с другом и взаимодополняющих черт 

личности, необходимых для успешного выполнения обязанностей военной службы. 

 

К этим качествам относятся патриотизм, верность военной присяге и воинскому долгу, 

воинская честь, дисциплинированность, честность, мужество, храбрость, бдительность, 

стойкость, самоотверженность, высокое воинское мастерство, взаимовыручка, разумная 

инициатива, психологическая подготовка и физическая подготовленность. 

 

Эти качества граждане вырабатывают у себя еще до призыва в армию, а затем 

развивают и укрепляют в процессе службы. 

 
 

5. Дни воинской славы (победные дни) России — память поколений о ратных 

подвигах защитников Отечества. 

В 1995 г. Федеральным законом Российской Федерации были установлены Дни 

воинской славы (победные дни) России: 

 

• 27 января — день снятия блокады города Ленинграда (1944); 

 

• 2 февраля — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943); 

 

• 23 февраля — день победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии 

(1918) — День защитников Отечества; 

 

• 18 алреля — день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242); 

 

• 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945гг. (1945); 

 

• 10 июля — день победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709); 

 

• 9 августа — день первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714); 

 

• 23 августа — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943); 



• 8 сентября — день Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812); 

 

• 11 сентября — день победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790); 

 

• 21 сентября — день победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарским войском в Куликовской битве (1380); 

 

• 7 ноября — день освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612); 

 

• 1 декабря — день победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853); 

 

• 5 декабря — день начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941); 

 

• 24 декабря — день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790). 

 
 

6. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ? 

Дружба и войсковое товарищество являются одной из славных традиций нашей армии. 
Эта традиция складывалась и развивалась на протяжении многих лет. Ее значение для 

боеготовности и боеспособности подразделений и частей Российских Вооруженных 

Сил трудно переоценить. Во-первых, товарищеская взаимопомощь, выручка и дружба 

сплачивают воинский коллектив и помогают легче переносить тяготы и лишения армейской 

службы. 

 

Во-вторых, выполнение связанных с риском и опасностью боевых задач, несение 

боевого дежурства и караульной службы невозможно без взаимной помощи и 

коллективизма. 

 

В-третьих, необходимость упомянутых качеств диктуется применением современных 

коллективных видов оружия и возрастанием требований в согласованности действий 

подразделений и частей. 

 

В-четвертых, войсковое товарищество воспитывает у воинов честность, 

принципиальность, достоинство, уважение и внимание друг к другу. 

 

Боевая дружба воинов армии и флота — важнейшее условие укрепления морально- 

психологических основ воинской службы, повышение боеготовности и боеспособности 

Вооруженных Сил. 

 

 

7. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

При автономном существовании в природных условиях безопасность человека 

повышают: 

 

 



• умение управлять своими мыслями, чувствами, ощущениями и поступками; 

 

• знание способов ориентирования на местности и умение пользоваться ими для 

определения направления выхода к населенному пункту, реке или дороге; 

 

• умение сохранить направление движения и необходимые навыки в технике движения 

и преодолении рек, ручьев, болот, других препятствий; 

 

• умение найти или соорудить временное жилище, отвечающее основным требованиям 

безопасности; 

 

• знание основных способов добывания огня, умение развести костер и поддерживать 

его; 

 

• знание, как поддержать свое существование, уменьшив физическую активность и 

организовав полноценный отдых, а также умение обеспечить себя водой и питанием; 

 

• знание основных сигналов бедствия и умение подать их. 

 

 

8. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий. 

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы — частые явления в любой стране, в том 

числе и в нашей. Каждый год в том или ином регионе происходят сильные разливы рек, 

прорывы дамб и плотин, землетрясения, бури, ураганы, лесные пожары, взрывы на 

промышленных предприятиях, химические аварии и т. п. 

 

Большей частью чрезвычайные ситуации имеют природное происхождение или носят 

техногенный характер. Природные — это стихийные бедствия, техногенные — это аварии 

и катастрофы. 

 

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, 

характер поражений, объем и масштабы разрушений, возможное количество человеческих 

жертв. Каждое по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. 

 

Для прогнозирования, предотвращения и ликвидации различных чрезвычайных 

ситуаций создана РСЧС — Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

9. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях. 

Под оповещением понимают доведение до органов повседневного управления, сил и 

средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о 

чрезвычайной ситуации через систему оповещения РСЧС. 

 

Применяют ручной и автоматизированный способы оповещения: 

 

• ручной способ заключается в передаче специальной телеграммы с пункта управления 

ГОЧС по государственным каналам связи телеграфистами Министерства связи; 

 

• оповещение автоматизированным способом осуществляют по государственным 

каналам связи с использованием специальной аппаратуры и технических средств. 

 

Система оповещения и информирования РСЧС обеспечивает доведение сигналов и 

информации по каналам телефонной связи до региональных центров ГОЧС, а по 



радиовещательной сети — до органов управления ГОЧС субъектов Российской 
 

Федерации. На федеральном и местном уровнях функционируют территориальные системы 

оповещения. Их составная часть — локальные системы оповещения, создаваемые в районах 

размещения потенциально опасных объектов. В качестве средств оповещения используют 

звуковые излучатели (электросирены), сети радио-, теле- и проводного вещания. 

 

Кроме упомянутых можно применять вспомогательные средства оповещения на 

ограниченных территориях: сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные 

звукоусилительные станции. 

 

На шумных производствах и в лечебных учреждениях могут быть установлены световые 

табло (транспаранты) с текстами поступивших сигналов и команд. В качестве 

вспомогательных средств возможно использование гудков производственных 

предприятий и звуковых сигналов транспортных средств. 

 

Для обеспечения своевременности и надежности оповещение населения в чрезвычайных 

ситуациях производят в следующем порядке: 

 

• для привлечения внимания людей перед передачей речевой информации включают 

электросирены, производственные гудки и другие сигнальные средства. Это означает 

подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», по которому необходимо включить 

радио, телевизионные приемники, громкоговорители; 

 

• по этому сигналу немедленно приводят в готовность радиотрансляционные узлы, 

радиовещательные и телевизионные станции, сети наружной звукофикации; 

 

• до населения доводят соответствующие сообщения и указания по средствам 

проводного, радио- и телевещания. 

 

Типовые тексты информации для населения в чрезвычайных ситуациях заранее 

разработаны органами управления ГОЧС и записаны на магнитные носители на русском и 

национальных языках. 

 

10.Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие 

факторы 

Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. Ядерное оружие — одно из самых разрушительных 

средств ведения войны — входит в число основных видов оружия массового поражения. 

Оно включает в себя различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, 

авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, 

снабженные ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и средства 

доставки их к цели (носители). Поражающее действие ядерного оружия основано на 

энергии, выделяющейся при ядерных взрывах. 

 

Поражающие факторы ядерного взрыва — ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. 

 

Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как 

большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражений людей 

обусловлены ее воздействием. 

 

Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся область, образуемая 



раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Проникающая радиация — это 

поток гамма-лучей и нейтронов. Источниками его служат ядерные реакции деления и синтеза, 

протекающие в боеприпасе в момент взрыва, а также радиоактивный распад осколков 

(продуктов) деления в облаке взрыва. 

 

Время действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 15—25 с. 

 

Радиоактивное заражение. Основные его источники — продукты деления ядерного заряда 

и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на материалы, 

из которых изготовлен ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, входящие в состав 

грунта в районе взрыва. Наиболее опасно в первые часы после выпадения радиоактивных 

осадков. 

 

Электромагнитный импульс — это кратковременное электромагнитное поле, 

возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия испускаемых при 

этом гамма-лучей и нейтронов с атомами окружающей среды. Следствием его 

воздействия может быть выход из строя отдельных элементов радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда они 

в момент взрыва соприкасаются с проводными линиями. 

 

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые отравляющие 

вещества и средства их применения. 



Отравляющие вещества (ОВ) — это химические соединения, которые способны 

поражать людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, 

заражать местность и водоемы. Ими снаряжают ракеты, авиационные бомбы, 

артиллерийские снаряды и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные 

приборы (ВАП). Применяют ОВ в капельно-жидком состоянии, в виде пара и аэрозоля. 

Проникать в организм человека и поражать его они могут через органы дыхания, органы 

пищеварения, кожу и глаза. 

 

По действию на организм человека отравляющие вещества подразделяют на нервно- 

паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и 

психохимические. 

 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (Ви-Икс, зарин) поражают 

нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при проникновении в 

парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в 

желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. 

 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт) обладают многосторонним 

поражающим действием. В капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают 

кожу и глаза, при вдыхании паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей 

и водой — органы пищеварения. 

 

Отравляющие вещества удушающего действия (фосген) воздействуют на организм 

через органы дыхания. 

 

Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами (через кожу 

они не действуют). 

 

Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и др.) вызывают 

острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение 

дыхания. 

 

Отравляющие вещества психохимического действия (Би-Зет) специфически действуют 

на центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации, страх, 

подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства. 

 

По тактическому назначению отравляющие вещества подразделяют на группы в 

зависимости от характера поражающего действия: смертельные, временно выводящие 

живую силу из строя и раздражающие. 

 

Отравляющие вещества смертельного действия предназначены для смертельного 

поражения противника или вывода его из строя на длительный срок. К таким ОВ 

относятся зарин, зоман, Ви-Икс, иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген. 

 

К отравляющим веществам, временно выводящим из строя, относятся 

психохимические вещества, которые действуют на нервную систему людей и вызывают у 

них временные психические расстройства (Би-Зет). 

 

Раздражающие отравляющие вещества (полицейские) поражают чувствительные 

нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и действуют на 



глаза. К ним относятся хлорацетофенон, адамсит, Си-Эс, Си-Ар. 

 

Бактериологическое оружие — это специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряженные биологическими средствами. Это оружие предназначено для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур. Поражающее действие его основано на использовании 

болезнетворных свойств микробов — возбудителей заболеваний людей, животных и 

сельскохозяйственных растений. 

 

Болезнетворные микробы — это большая группа мельчайших живых существ, которые 

могут вызывать различные инфекционные заболевания. В зависимости от биологических 

особенностей болезнетворные микробы подразделяют на бактерии, вирусы, риккетсии и 

грибки. 

 

К классу бактерий относятся возбудители чумы, холеры, сибирской язвы, сапа. 

Вирусы вызывают заболевание натуральной оспой и желтой лихорадкой. 

Риккетсии являются возбудителями сыпного тифа и пятнистой лихорадки Скалистых 

гор. 

 

Тяжелые болезни (бластомикоз, гистоплазмоз и др.) вызываются грибками. 

 

К насекомым — вредителям сельскохозяйственных культур относятся колорадский 

жук, саранча, гессенская муха. Колорадский жук — опасный вредитель картофеля, 

томатов, капусты, баклажанов, табака. Саранча уничтожает различные 

сельскохозяйственные растения. Гессенская муха поражает пшеницу, ячмень и рожь. 

 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты 

в обычном снаряжении (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, объемного 

взрыва), а также зажигательные боеприпасы и огнесмеси. 

 

Осколочные боеприпасы предназначены главным образом для поражения людей 

убойными элементами (шарики, иголки) и осколками. 

 

Фугасные боеприпасы предназначены для поражения ударной волной и осколками 

больших 

 

наземных объектов (промышленные и административные здания, железнодорожные 

узлы и т. д.). 

 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей. 

Принцип их действия основан на прожигании преграды толщиной в несколько десятков 

сантиметров мощной струей газов высокой плотности с температурой 6000—7000 °С. 

 

Бетонобойные боеприпасы предназначены для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие. 

 

Боеприпасы объемного взрыва предназначены для поражения воздушной ударной 

волной и огнем людей, зданий, сооружений и техники. 



Зажигательные боеприпасы. Их поражающее действие на людей, технику и другие 

объекты основано на непосредственном воздействии высоких температур. К этому виду 

оружия относятся зажигательные вещества и средства их боевого применения. 

 

Зажигательные вещества подразделяют на три основные группы: составы на основе 

нефтепродуктов; металлизированные зажигательные смеси; термиты и термитные 

составы. Особую группу зажигательных веществ составляют обычный и 

пластифицированный фосфор, щелочные металлы, а также смеси, самовоспламеняющиеся 

на воздухе. 

 
11.Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального 

уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

 

Основное содержание аварийно-спасательных работ — действия по спасению людей. 

При большинстве чрезвычайных ситуаций их осуществляют в четыре этапа: 

 

• поиск и обнаружение пострадавших; 

 

• обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работы по их деблокированию; 

 

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

 

• эвакуация пострадавших из зон опасности на пункты сбора или в медицинские 

учреждения. 

 

Для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ, оказания населению, 

пострадавшему в чрезвычайной ситуации, медицинской и других видов помощи, создания 

условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 

работоспособности организуют и проводят неотложные работы. 

 

Основными видами обеспечения аварийно-спасательных работ являются разведка, 

транспортное, инженерное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, 

материальное и медицинское обеспечение. 

 

С целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайной ситуации, 

проводят первоочередные мероприятия по их жизнеобеспечению, которые заключаются в 

удовлетворении потребностей населения в жизненно важных видах средств и услуг по 

установленным нормам и в обеспечении: 

 

• водой для медицинских, хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд; 

 

• продуктами питания: зерно, мука, хлебобулочные и макаронные изделия, мясо, рыба, 

молоко, детское питание, картофель, овощи, соль, чай, сахар, фураж для животных; 

 

• жильем: развертывание и сооружение временных жилищ (палатки, юрты, землянки, 



сборные дома и т. п.); использование сохранившегося жилого фонда (жилых домов, 

санаториев, пансионатов, лагерей, домов отдыха и т. д.); 

 

• предметами первой необходимости: верхняя одежда, обувь, постельные 

принадлежности, бытовая посуда, минимум предметов галантереи и парфюмерии (мыло, 

нитки, иголки и т. д.) и прочие товары (табак, спички, керосин и т. п.); 

 

• информацией о возможности и факте чрезвычайной ситуации и правилах поведения в 

ней; 

 

• медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания: первая медицинская 

помощь населению, обеспечение его медикаментами и медицинским имуществом, 

сортировка пострадавших и оказание им квалифицированной специализированной 

помощи, направление пострадавших на стационарное лечение, выполнение санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий; • потребностей в транспорте для 

перевозки пострадавших в районы отселения и подвоза материальных ресурсов; 

 

• минимально необходимых нужд в тепле, освещении, санитарной очистке территории, 

бан-но-прачечном и ритуальном обслуживании. 
 

Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

 

• разработка и реализация законов и других важных документов, регулирующих 

вопросы за 

 

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

• осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций в таких ситуациях; 

 

• обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

• сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

• подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

 

• осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

• ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 

• осуществление мер по социальной защите населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

 

• реализация прав и обязанностей граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


