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Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для закрепления теоретических 

знаний и приобретения необходимых практических навыков и умений по программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей СПО 43.02.14 

Гостиничное дело Практические занятия составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности.  

Целями  проведения практических занятий являются: 

− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний  

− формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 



Практическая работа № 1.  
 Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  

1.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы.  

Цель работы: систематизировать знания  о чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и военного характера. 

Перечень используемого оборудования 
Плакаты: «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера». 

Теоретическая часть: 

Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  бедствии – 

землетрясении. Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  бедствии 

- извержение вулканов.  Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  

бедствии - геологического характера (сели, обвалы, оползни, снежная лавина). 

Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  бедствии - 

метеорологического характера. Поражающие факторы ЧС природного характера при 

стихийном  бедствии- гидрологического характера.. Поражающие факторы ЧС 

природного характера при стихийном  бедствии- биологического характера. Поражающие 

факторы ЧС природного характера при стихийном  бедствии - природные пожары. 

Ход работы: 

1.Изучить поражающие факторы ЧС природного техногенного и военного характера. 

2.Изучить Основные ЧС природного техногенного и военного характера и ответить в 

тетради на следующие вопросы: 

1. Понятие о чрезвычайной ситуации.  

2.  Классификация чрезвычайных ситуаций.  

3. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф  

Практическая работа № 2.  
Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  

2.Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Ядерное, оружие. Обычные средства 

поражения. Международный и внутригосударственный терроризм 

Цель работы: систематизировать знания  о чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и военного характера. 

Перечень используемого оборудования 

Плакаты: «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера». 

Теоретическая часть: 
Чрезвычайные ситуации военного характера 

За последние годы в мире произошли существенные изменения в военно–политической и 
социально–экономической областях. Специалисты считают, что одной из важных особенностей 

вооруженной борьбы сейчас и в будущем является то, что в ходе войны и военных конфликтов 

под ударами окажутся не только военные объекты и войска, но также объекты экономики и 
гражданское население. Вооруженные силы XXI века, по мнению зарубежных военных 

теоретиков, должны использоваться не столько для ведения традиционных военных действий, 

сколько для того, чтобы лишить противника возможности сопротивления за счет поражения его 
наиболее важных объектов экономики и инфраструктуры. Это может достигаться широким 

использованием сил, предназначенных для проведения специальных операций, ударами крылатых 

ракет воздушного и морского базирования, а также массированным использованием средств 

радиоэлектронной борьбы. Эти методы уже практически использовались США и НАТО при 
проведении операций в Ираке и Югославии. По мнению экспертов, военные действия приобретут 

значительно больший пространственный размах и станут более скоротечными, однако это не 

будет означать обязательного сокращения общей продолжительности боевых действий. 



При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных 

войн источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Характеристика этих 
опасностей приведена в (таблице 1). 

Опасности военного времени имеют характерные, присущие только им особенности: 

во–первых, они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более сложный 

характер, чем природные и техногенные; 

во–вторых, средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации этих 

опасностей меньше стихийного и случайного, оружие применяется, как правило, в самый 

неподходящий момент для жертвы агрессии и в самом уязвимом для нее месте; 

в–третьих, развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств защиты от 

их воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка времени они имеют превосходство; 

в–четвертых, для создания средств нападения применяются самые последние научные 

достижения, привлекаются лучшие специалисты и самая передовая научно–производственная 
база; это приводит к тому, что от некоторых средств поражения фактически невозможно 

защититься (ракетно–ядерное оружие); 

в–пятых, анализ тенденций эволюции военных опасностей свидетельствует о том, что будущие 
войны все больше будут приобретать террористический, антигуманный характер, а мирное 

население воюющих стран будет служить объектом вооруженного воздействия с целью подрыва 

воли и способности противника к сопротивлению. 

Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического, 

биологического и обычных средств поражения. 

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным средством массового поражения. 

Поражающие факторы этого оружия – ударная волна, световое излучение, проникающая 
радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс (схема 3). 

По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие существенно отличается от других 

средств вооруженной борьбы. Практически одновременное воздействие его поражающих 
факторов обусловливает комбинированный характер действия на людей, технику и сооружения. 

Химическое оружие тоже является одним из видов оружия массового поражения. Его поражающее 
действие основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ). К боевым 

токсичным химическим веществам относят отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие 

поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут 
применяться для поражения различных видов растительности. 

Разновидностью химического оружия являются бинарные химические боеприпасы. В этих 

боеприпасах заложен принцип отказа от использования готового токсичного продукта и 
перенесения конечной стадии технологического процесса получения ОВ в сам боеприпас. Эта 

стадия осуществляется в короткий промежуток времени после выстрела снаряда (пуска ракеты, 

сбрасывания бомбы). За это время в боеприпасе происходит разрушение устройств, изолирующих 
безопасные по отдельности компоненты ОВ и интенсивное перемешивание компонентов, что 

способствует быстрому протеканию реакции образования отравляющего вещества. 

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические 

последствия, устранение которых потребует длительного времени и больших усилий. 

Бактериологическое оружие – это биологические средства (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и 

токсичные продукты их жизнедеятельности), распространяемые с помощью живых зараженных 

переносчиков заболеваний (грызунов, насекомых) или в виде порошков и суспензий с целью 

вызвать массовые заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 



В качестве бактериальных средств могут быть использованы возбудители различных особо 

опасных инфекционных заболеваний: чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, 

желтой и других видов лихорадки, весенне–летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, 
гриппа, малярии, дизентерии, натуральной оспы (таблица 2). 

Бактериологическое оружие обладает некоторыми особенностями, которые отличают его от 
других средств поражения. 

К ним следует отнести: 

• способность вызывать массовые заболевания людей и животных; 

• большая продолжительность действия (например, споровые формы бактерии сибирской язвы 
сохраняют поражающие свойства несколько лет); 

• трудность обнаружения микроорганизмов и их токсинов во внешней среде; 

• способность болезнетворных микроорганизмов и их токсинов вместе с воздухом проникать в 

негерметизированные укрытия и помещения, заражая находящихся в них людей и животных. 

К обычным средствам поражения относят огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, снаряженные 
обычным взрывчатым веществом, высокоточное оружие, боеприпасы объемного взрыва, 

зажигательные смеси и вещества, а также некоторые новейшие виды оружия (инфразвуковое, 

радиологическое, лазерное). 

В ряду высокоточных средств поражения особое место занимают крылатые ракеты. Эти ракеты 

оснащены сложной комбинированной системой управления, наводящей их на цели по 

заблаговременно составленным картам полета, в том числе на малых высотах, что затрудняет их 
обнаружение и многократно увеличивает вероятность поражения цели. Высокоточным оружием 

являются также управляемые авиационные бомбы, разведывательно–ударные, зенитные и 

противотанковые ракетные комплексы. 

В XXI в. в одну из постоянных угроз безопасности жизнедеятельности человечества 

превратился терроризм. Терроризм (от лат. terror — страх, ужас) — метод, посредством 

которого организованная группа или отдельное лицо стремится достичь своих целей 
преимущественно через насилие. Террор как специфическое явление общественно- 

политической жизни имеет свою историю, без знания которой трудно понять истоки и практику 

терроризма, хотя у современного террора уже нет его прежней романтизированной им же 
самим идеологической направленности. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким 

размахом, отсутствием ярко выраженных границ, наличием связи и взаимодействием с 
международными террористическими центрами и организациями. Ему присуща жесткая 

организационная структура, включающая руководящее и оперативное звенья, подразделения 

разведки, контрразведки, материально-технического обеспечения, боевые группы и группы 

прикрытия. Террористические организации отличаются продуманной конспирацией и 
тщательным отбором кадров, наличием агентуры в правоохранительных и государственных 

органах. Они технически оснащены не хуже, а подчас и лучше правоохранительных органов и 

правительственных войск, имеют разветвленную сеть конспиративных укрытий, учебных баз и 
полигонов. 

Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности обусловлена 

многочисленностью жертв и огромным материальным ущербом, наносимым террористами. 

Получая в свои руки современные средства ведения информационной войны, международный 
терроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки ситуации, широко и небезуспешно 

решает мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже о 

профессиональных наемниках. Сегодня терроризм — это не только и не столько диверсанты- 
одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. В наше время это мощные структуры с 

соответствующим их масштабам оснащением. Террористические группировки активно 

используют в своих интересах современные достижения науки и техники, имеют широкий 



доступ к информации и современным технологиям. 

Иными словами, терроризм непосредственно связан с проблемой выживания 

человечества, обеспечения безопасности государств. Как социально-правовое явление он может 
быть классифицирован по целому ряду оснований. В их числе объем (масштаб) действия, цели 

и направленность, мотивы, состоявшиеся или ожидаемые последствия (применительно к 

жертвам — массовые, групповые, одиночные), материальный ущерб (катастрофогенный, особо 
крупный, крупный), материально-психологический вред (паника, запуганность населения, 

недоверие к власти), численность и организованность участников. 

ррористов в специальных лагерях. 

Другую относительно новую группу субъектов терроризма составляют структуры 
организованной преступности, многие из которых также приобрели транснациональный 

характер. 

Борьба с терроризмом, как показывает международный и отечественный опыт, может 
быть эффективной. Для этого необходимо соблюдать ряд принципов. Важно упреждать 

террористические акты за счет правильно поставленной оперативной деятельности, 

планирования и подготовки к срыву намеченных террористических действий. Делая уступки, 

следует придерживаться принципа максимальной минимизации. Тем более это касается 
возможных жертв и ущерба в ходе антитеррористической операции. 

В настоящее время борьбу против терроризма в зависимости от его конкретных форм и 

исторических особенностей важно вести комплексно, по нескольким основным направлениям. 
Крайне необходимо всячески совершенствовать деятельность специальных структур, на 

которые возложена прямая обязанность борьбы против терроризма в современных условиях. 

Нуждается в резком улучшении постановка разведывательных мероприятий, которые способны 
предвосхитить, т.е. предупредить, террористический акт. Немалое место по-прежнему 

принадлежит проведению войсковых операций. В случае необходимости следует использовать 

переговорный процесс, направленный на прекращение террористической деятельности, на 

постепенное решение острых социальных проблем и установление прочного мира в стране или 
регионе. Большое значение имеет координация усилий стран мира для борьбы и 

противодействия этому злу. 

Снижение уровня жизни, безработица, нехватка доступного жилья, отсутствие 
жизненных перспектив, обострение социального неравенства, ослабление социальных связей, 

негативные последствия миграции способствуют криминализации общества. Можно выделить 

две группы общеуголовных опасностей. Первая предполагает психическое воздействие на 
человека — шантаж, мошенничество, воровство. Вторая связана с физическим насилием, т.е. 

разбоем, бандитизмом, изнасилованиями и т.д. 

Шантаж в юридической практике рассматривается как преступление, заключающееся в 

угрозе разоблачения, разглашения позорящих сведений с целью добиться каких-либо выгод. 
Шантаж оказывает резко отрицательное воздействие на нервную систему. Мошенничеством 

называют преступление, заключающееся в завладении государственным, общественным или 

личным имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. 
Разбой представляет собой преступление, заключающееся в нападении с целью 

завладения государственным, общественным или личным имуществом. Обычно он соединен с 

насилием или угрозой насилия, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению. 

Бандитизм — это организация вооруженных банд с целью нападения на государственные и 
общественные учреждения либо на отдельных лиц, а также участие в таких бандах и 

совершенных ими нападениях. Изнасилование связано с применением физического насилия, 

угроз или использования беспомощного состояния, что наносит жертве большую 
психологическую и физическую травму. 

Существенное влияние на численность человечества оказывали инфекционные 

заболевания (чума, холера, оспа и т.д.). В современном мире общепланетарной проблемой  
является ликвидация онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, полиомиелита. 

Серьезной инфекцией по-прежнему остается грипп. В развивающемся мире весьма 

распространены малярия и шистозоматоз. До сих пор не побеждена «сонная болезнь»,  

переносчиком которой служит муха цеце. Прочные позиции сохраняют корь, столбняк, диф- 
терия, туберкулез и др. Серьезной проблемой для многих стран является гепатит, который часто 

переходит в хроническую форму с осложнениями типа цирроза и первичного рака печени. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) вызывается проникновением в  



организм вирусов, способных не только повреждать, но и полностью блокировать иммунную 

систему. Среди современных инфекционных заболеваний СПИД распространяется наиболее 

быстро. Ожидается, что вскоре на долю этой болезни будет приходиться самое большое 
количество смертей. 

Социальная опасность венерических болезней определяется их широким 

распространением, тяжелыми последствиями для здоровья заболевших и опасностью для 
общества. 

 

Ход работы: 

1. Какие особенности присущи опасностям военного времени? 

2. В каком случае будут возникать опасности военного времени? 

3. Дайте характеристику ядерному, химическому и биологическому оружию. 

3. Что такое терроризм? Какую опасность он представляет для общества? 
4. Какая борьба ведется против терроризма?  

 

Практическая работа № 3.   
 

Тема 3. Назначение и задачи гражданской обороны. 

1. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории «. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской 

защиты,  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Цель работы: систематизировать знания  о Гражданской обороне 

Теоретическая часть: 

Гражданская оборона (ГО) - часть системы национальной безопасности и 

обороноспособности страны, предназначенная для защиты населения от 

различных опасностей и угроз в мирное и военное время. 

ГО - составная часть системы государственных мероприятий по защите 

населения, среды ЧС мирного и военного времени, а также по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах массового 

поражения и районах стихийных бедствий. 

Организационно ГО входит в состав МЧС. Многие функции ее объединены с 

МЧС. 

Перед ГО стоят следующие основные задачи: 

- защита населения от оружия массового поражения и других современных 

средств нападения противника; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивой работы 

объектов и отраслей народного хозяйства в условиях военного времени; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения, районах стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 

Мероприятия, связанные с проведением аварийно-спасательных работ, 

включают подготовку органов управления, а также необходимых сил и 

средств. Эти работы проводят с целью спасения людей, оказания 

медицинской помощи пораженным и эвакуации их из очагов поражения, 

восстановления производственной деятельности предприятий оборонного 

назначения и народного хозяйства. 

Аварийно-спасательные работы включают: 

- ведение разведки в очагах поражения; 



- тушение пожаров; 

- вскрытие разрушенных и заваленных защитных сооружений (при 

необходимости подача воздуха в эти сооружения); 

- разборку завалов; 

- вывоз людей в безопасные районы; 

- оказание медицинской помощи пораженным и их эвакуацию в лечебно-

профилактические учреждения. 

Защита населения при ядерном взрыве, химическом загрязнении, 

применении бактериологического оружия 
Ход работы: 

1.Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов 

ядерного поражения? 

2.Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения. 

3.Расскажите о химическом оружии, его составе, способах применения. 

4.Каковы действия населения в очаге химического поражения?  

5.Что входит в состав биологического оружия?  
 

 

Практическая работа № 4.   

 

Тема 3. Назначение и задачи гражданской обороны. 

2. Правила безопасного поведения при пожарах.   Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других  работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

Цель работы: систематизировать знания  о Гражданской обороне 

Теоретическая часть: 

Основные мероприятия защиты в условиях ЧС можно разделить на три 

группы. 

П е р в у ю г р у п п у составляют предупредительные мероприятия. Сюда 

относятся проводимые заблаговременно мероприятия: 

по предупреждению ЧС; 

планированию защиты объектов экономики (ОЭ) и населения от ЧС; 

созданию фондов средств защиты, разведки, профилактики и 

обеззараживания; 

обучению (подготовке) населения мерам защиты от ЧС; 

подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

В т о р у ю г р у п п у составляют защитные мероприятия. К ним относятся: 

выявление и оценка обстановки в ЧС; 

оповещение персонала объектов и населения о возникновении (или угрозе ее 

возникновения); 

укрытие персонала ОЭ и населения в защитных сооружениях; 

эвакуация (рассредоточение) персонала ОЭ и населения; 

использование средств индивидуальной защиты; 



дозиметрический и химический контроль; 

медико-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 

определение и соблюдение режимов радиационной и химической защиты 

персоналом 

ОЭ и населением; 

организация охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

К т р е т ь е й г р у п п е аварийно-восстановительных работ (мероприятий) 

относится ряд первоочередных работ в зоне: 

по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности; 

устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и 

производственных коммуникаций; 

созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения 

населения, 

организации работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 

функционирует Единая российская государственная система 

предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Она располагает органами управления, силами и 

средствами для того, чтобы защитить население и национальное достояние 

от воздействия катастроф, аварий, экологических и стихийных бедствий или 

уменьшить их воздействие. 

Основная цель создания РСЧС — объединение усилий центральных и 

региональных органов представительной и исполнительной власти, а также 

организаций и учреждений в деле предупреждения и ликвидации ЧС. 

Ход работы: 

1.Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов 

ядерного поражения? 

2.Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения. 

Практическая работа № 5.   
Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации 

1. История и предназначение Вооруженных Сил.  

Цель работы: систематизировать знания  об истории ВС РФ 

 

Теоретическая часть: 

История и предназначение Вооруженных Сил. Вооруженные Силы Российской 
Федерации составляют основу военной организации государства. Они играют главную 

роль в обеспечении национальной и военной безопасности страны. 
Нынешняя армия — наследница традиций и побед русской армии дореволюционного 

времени. Ее история имеет немало ярких страниц. Неувядаемой славой покрыли себя 

русские воины на льду Чудского озера (1242), Куликовом поле (1380), под Полтавой 

(1709), у Бородино(1812), в боях на Шипке (1877). Одновременно Российская Армия 



является прямой наследницей 

боевой славы и опыта Советских Вооруженных Сил, одержавших героическую победу над  
фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941 — 1945). Исходя из 

интересов Российской Федерации, во имя ее безопасности и сохранения 

обороноспособности, 7 мая 1992 

г. был подписан указ о создании Российских Вооруженных Сил. Таким образом, день 7 

мая символизирует не только образование Вооруженных Сил новой демократической 

России. Он олицетворяет преемственность поколений защитников Отечества, их боевые 

традиции, верность военному долгу. 

В ст. 10 Федерального закона «Об обороне» определено, что Вооруженные Силы 
Российской Федерации есть государственная организация, составляющая основу обороны 

страны. Они предназначены для отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами. 

Вооруженные Силы призваны обеспечить надежную защиту страны от воздушно-

космического нападения и 

отражение агрессии в локальной войне. 
Локальные войны и конфликты, особенно По периметру границ Российской Федерации, 

являются предметом особого внимания государства, соответствующих силовых структур. 

При их возникновении от России могут потребоваться решительные и бескомпромиссные 

действия. 

Наша страна имеет право отстаивать свою государственность, в том числе и военными 

методами. 
Расширяются задачи Вооруженных Сил, связанные с выполнением международных 

обязательств России по участию в миротворческих операциях по поддержанию мира. 

Ход работы: 

Расскажите об истории и предназначении Вооруженных сил. 

Практическая работа № 6.   

Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации 

2. Структура Вооруженных Сил.  Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. 

Цель работы: систематизировать знания  о Структуре ВС РФ 

Теоретическая часть: 

Структура Вооруженных Сил. Общее руководство Вооруженными Силами Российской 
Федерации осуществляет Верховный Главнокомандующий. Согласно Конституции и 

Федеральному закону «Об обороне», Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами является Президент России. Он руководит оборонной политикой, утверждает 

концепцию, планы строительства и применения армии и флота, назначает и освобождает 

от должности высшее военное командование (от командира соединения и выше), 

присваивает высшие воинские звания. Президент издает указы о призыве граждан 

Российской Федерации на военную службу, объявляет состояние войны в случае 

вооруженного нападения на Российскую Федерацию, отдает приказы Вооруженным 

Силам на ведение военных действий, а также осуществляет иные полномочия, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 
Непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской Федерации 

осуществляет министр обороны РФ через органы управления Министерства обороны 
Российской Федерации. Минобороны России реализует политику в области строительства 

Вооруженных Сил в соответствии с решениями высших органов государственной власти 

России. 

Мин обороны Российской Федерации дается исключительное право заказа вооружений и 
военной техники, в том числе и для других силовых структур. 

Основным органом оперативного управления войсками и силами флота Вооруженных 
Сил Российской Федерации является Генеральный штаб. Он 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 России. 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из органов управления, 
объединений, соединений, воинских частей, учреждений, а также военно-учебных 

заведений. 
Органы управления предназначены для руководства войсками (силами) в различных 

звеньях. К ним относятся командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно и 

временно создаваемые структуры. Для размещения и работы органов управления в боевых 

условиях развертываются пункты управления. 
Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соединений или 

объединений меньшей численности, а также частей и учреждений. Примером 

территориальных общевойсковых объединений являются военные округа, а оперативных 

объединений — армии, флотилии. Соединениями называют воинские формирования, 

состоящие из нескольких частей или соединений меньшего состава, а также частей и 

подразделений обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся корпуса, дивизии, 

бригады и другие приравненные к ним воинские формирования. Воинская часть — это 

организационно-самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица во 

всех видах Вооруженных Сил Российской Федерации. К воинским частям относятся 

полки, корабли 1, 2, 3-го рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также 

отдельные роты. Полкам, отдельным батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается 

Боевое Знамя, а кораблям ВМФ — Военно-Морской Флаг. 
К учреждениям Министерства обороны Российской Федерации относятся такие 

структуры обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил, как дома и клубы 

офицеров, военные музеи, редакции военных изданий, военно-медицинские учреждения, 

санатории, дома отдыха, турбазы и т. д. Вооруженные Силы располагают своими военно-

учебными заведениями. 

К их числу относятся военные академии, университеты, институты, суворовские и 

нахимовские военные училища, кадетские корпуса, курсы подготовки и переподготовки 

офицерского состава. 
Часть Вооруженных Сил Российской Федерации может входить в состав коллективных 

вооруженных сил (например, ОВС СНГ) или находиться под объединенным 

командованием в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

(например, в составе миротворческих сил ООН или коллективных сил СНГ по 

поддержанию мира в зонах локальных военных конфликтов). 

Структурно Вооруженные Силы России делятся на виды. Каждому свойственны своя 
специфическая организация, вооружение, системы обучения, материальное и техническое 

обеспечение. 
Ракетные войска стратегического назначения. Предназначены для решения 

стратегических задач в ядерной войне. Они оснащены автоматизированными ракетными 
комплексами с ракетами межконтинентальной и средней дальности действия, способными 

с большой точностью доставлять к цели ядерные заряды огромной разрушительной силы. 
Современные Ракетные войска стратегического назначения — основная составляющая 

всех наших стратегических ядерных сил. Они имеют особое значение для безопасности 

страны. На них возлагается большинство задач по ядерному сдерживанию. В настоящее 

время Ракетные войска стратегического назначения преобразовались. Из их состава 

выведены войска ракетнокосмических сил и средств. На их основе сформирован новый 

род войск — Космические войска. 
Сухопутные войска. Современные Сухопутные войска как вид Вооруженных Сил свою 

историю ведут с марта 1946 г. Эти войска были и по-прежнему остаются самым 
многочисленным видом Вооруженных Сил. Сухопутные войска составляют суть и основу 

армии. Это наиболее многочисленный и разносторонний по боевому составу вид 



Вооруженных Сил. Они обладают большой огневой и ударной мощью, высокой 

маневренностью и самостоятельностью. Сухопутные войска состоят из родов войск, 

специальных войск, объединений, соединений, частей и учреждений тыла. Основными 

родами войск являются мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска 

противовоздушной обороны, армейская авиация, воздушно-десантные войска. 

М о т о с т р е л к о в ы е в о й с к а являются наиболее массовым родом Сухопутных 
войск. Они оснащены мощным вооружением для массового поражения наземных и 

воздушных целей, автоматическим стрелковым оружием, артиллерией, ракетами 

оперативно-тактического и тактического назначения, танками, боевыми машинами 

пехоты, бронетранспортерами, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами и 

др. 

Т а н к о в ы е в о й с к а составляют основную ударную силу Сухопутных войск. Они 
оснащены танками, обладающими мощными орудиями и броневой защитой, самоходной 

артиллерией, ракетным оружием и др. Организационно состоят из танковых объединений, 
соединений, частей и подразделений. Характеризуются высокой маневренностью и 

повышенной устойчивостью к воздействию ядерного оружия. 
Р а к е т н ы е в о й с к а и а р т и л л е р и я составляют основу огневой мощи 

Сухопутных войск. Оснащены ракетами оперативно-тактического и тактического 

назначения на пусковых установках с гусеничными или колесными шасси, а также 

реактивной и ствольной артиллерией различного назначения, минометами и другой 

военной техникой. 

А р м е й с к а я а в и а ц и я предназначена для действий непосредственно в интересах 
общевойсковых объединений, соединений, частей Сухопутных войск. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а являются родом войск и составной частью 
Сухопутных войск. Они предназначены для действия в тылу противника, уничтожения 

средств ядерного нападения, пунктов управления, захвата и удержания важных районов и 

объектов, нарушения системы управления и работы тыла противника, содействия 

Сухопутным войскам в развитии наступления и форсирования водных преград. Оснащены 

авиатранспортабельными самоходными артиллерийскими, ракетными противотанковыми 

и зенитными средствами, бронетранспортерами, боевыми машинами, автоматическим 

стрелковым оружием, средствами связи и управления. Имеющаяся парашютно-десантная 

техника позволяет сбрасывать десанты и грузы в любых условиях погоды и местности, 

днем и ночью с различных высот. Организационно состоят из воздушно-десантных 

соединений (частей), специальных войск, частей и учреждений тыла. 
Военно-воздушные Силы. Они предназначены для решения самостоятельно и во 

взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил разнообразных задач на 
континентальных, океанских и морских театрах военных действий. Они решают 

проблемы уничтожения ядерных средств противника, разгрома его авиационных 

группировок, авиационной поддержки Сухопутных войск и Военно-Морского Флота, 

воздушных перевозок, ведения воздушной разведки, десантирования войск, обеспечения 

связи и управления. Военновоздушные Силы состоят из дальней, фронтовой и военно-

транспортной авиации. В боевой технике и вооружении сегодняшних ВВС самую 

высокую степень готовности имеют зенит-норакетные и радиотехнические войска. 

Задачами военно-транспортной авиации (ВТА) являются перевозка по воздуху войск в 
районы боевого предназначения при стратегическом развертывании Вооруженных Сил,  

воздушные перевозки войск, боевой техники и грузов в районы вооруженных конфликтов. 

Она осуществляет также воздушные перевозки в интересах маневра авиационных 

соединений и частей с целью создания новых авиационных группировок и усиления 

действующих на важнейших стратегических направлениях. 

В о й с к а п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о н ы (войскаПВО) с 1998 г. вошли в 
состав ВВС и предназначены для отражения воздушного нападения противника, защиты 

населения, административно-политических и экономических центров государства, 



группировок Вооруженных Сил и других важных объектов. Состоят из родов войск, 

специальных войск, частей и учреждений тыла. Основными родами войск являются: 

зенитные ракетные войска, авиация ПВО и радиотехнические войска. 

Зенитные ракетные войска являются основой боевой мощи войск ПВО страны. Они 
оснащены зенитными ракетными комплексами. Авиация ПВО имеет на вооружении 

всепогодные сверхзвуковые ракетоносные истребители-перехватчики. Радиотехнические 
войска оснащены высокоэффективной техникой для обнаружения, целеуказания и 

управления средствами поражения воздушных целей. Войска ВВС и ПВО страны и в 

мирное время находятся в постоянной боевой готовности к немедленному выполнению 

своих боевых задач. 
Военно-Морской Флот. Предназначен для выполнения стратегических и оперативных 

задач на океанских и морских театрах военных действий, разрушения важных наземных 
объектов противника, уничтожения сил его флота на море и в базах, нарушения морских 

коммуникаций противника, содействия Сухопутным войскам при проведении операций на 
приморских направлениях, высадки морских десантов и выполнения ряда других задач. 

Военно-Морской Флот состоит из надводных и подводных сил флота, авиации Военно-

Морского Флота, береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. В состав 

Военно-Морского Флота входят также суда вспомогательного флота, части специального 

назначения, части и учреждения тыла. Организационно Военно-Морской Флот состоит из 

флотов, флотилий, эскадр, соединений, военно-морских баз. 
Н а д в о д н ы е с и л ы ф л о т а состоят из надводных кораблей (катеров) различных 

классов (ракетных, противолодочных, артиллерийско-торпедных, противоминных, 

десантных и др.). А в и а ц и я В о е н н о - М о р с к о г о Ф л о т а включает морскую 

ракетоносную, противолодочную, разведывательную и специальную авиацию. Б е р е г о в 

ы е р а к е т н о - а р т и л л е р и й с к и е в о й с к а состоят из береговых частей и 

подразделений, вооруженных установками управляемых ракет и артиллерийскими 

орудиями. М о р с к а я п е х о т а состоит из частей и подразделений, специально 

подготовленных для действий в ьморском десанте. Имеет на вооружении автоматическое 

стрелковое оружие, танки, артиллерию, противотанковые и зенитные установки, боевые 

машины пехоты, бронетранспортеры и др. 

Значительное место в оснащении морской пехоты занимает плавающая техника и машины 

высокой проходимости, отвечающие требованиям использования в морских десантах.  

Специальные войска. Они имеются в каждом виде Вооруженных Сил и предназначаются 
для обеспечения их боевой деятельности. Одним из основных видов обеспечения боевых 

действий является разведка. Для успешного и своевременного решения задач разведки в 
составе войск имеются подразделения воздушной, радио- и радиотехнической, войсковой 

(корабельной), артиллерийской, инженерной, химической и других специальных видов 
разведки. Свои задачи они выполняют как самостоятельно, так и совместно с 

соединениями и частями родов войск (сил). 
И н ж е н е р н ы е в о й с к а включают инженерно-саперные, понтонно-мостовые, 

переправочно-десантные, маскировочные и другие части и подразделения. Оснащены 

разнообразной высокопроизводительной техникой для сложных и трудоемких работ, 

различными переправочно-десантными и понтонно-мостовыми средствами для 

форсирования водных преград в высоком темпе, средствами для быстрого создания 

противотанковых, противопехотных, противотранспортных и других заграждений. 
Х и м и ч е с к и е в о й с к а состоят из частей и подразделений химической защиты, 

радиационной и химической разведки, огнеметных, дымовых и других. Они оснащены 
разнообразной техникой химической и радиационной разведки, проведения мероприятий 

по защите войск от оружия массового поражения, дегазации и дезактивации оружия, 

военной техники, местности. 
В о й с к а с в я з и — это части и подразделения, оснащенные мобильными, 

обладающими высокой технической надежностью радио-, радио-релейными, 



тропосферными станциями, телевизионной и фототелеграфной аппаратурой, средствами 

высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования, подвижными 

(наземными и воздушными) средствами связи. 

Тыл Вооруженных Сил. Свое организационное начало тыловое обеспечение русской 
армии получило при Петре I. Создание регулярной армии потребовало объединить 

существующие разрозненные виды снабжения и организовать его на государственном 

уровне с казенных складов. В 1700—1701 гг. были созданы центральные органы тыла и 

снабжения в виде Провиантского, Военного и Артиллерийского приказов. Это и был 

прообраз будущего Тыла Вооруженных Сил. 

От первых государевых приказов до дней сегодняшних пройден большой путь  
становления и развития Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. И всегда главной 

задачей было всестороннее тыловое обеспечение войск и сил флота. Особая страница в 

истории Тыла наших Вооруженных Сил — Великая Отечественная война. Под 

руководством центральных органов тыла Красной Армии интенданты, автомобилисты, 

дорожники, работники военных сообщений, служб снабжения обеспечивали фронт 

необходимым вооружением, боеприпасами, горючим, продовольствием и другими 

материальными средствами. В 2000 г. Тыл Вооруженных Сил России отметил свой 300-

летний юбилей. Приказом министра обороны РФ учрежден День Тыла Вооруженных Сил 

— 1 августа. 

Сегодня Тыл Вооруженных Сил России — один из их важнейших составных элементов, 
на который возлагается обеспечение в мирное и военное время повседневной 

жизнедеятельности войск. Это продовольственное и вещевое снабжение военнослужащих,  
медицинское, торгово-бытовое, санитарное обслуживание личного состава и обеспечение 

войск горюче-смазочными материалами, удовлетворение транспортных потребностей 

войск, инженерно-аэродромное и аэродромно-техническое обеспечение авиации, 

выполнение противопожарных и экологических мероприятий и многое другое. 
Для решения этих задач Тыл Вооруженных Сил располагает соединениями и частями 

специальных войск (автомобильных, железнодорожных — на военное время, дорожных, 
трубопроводных). В его распоряжении инженерно-аэродромные, авиационно-тех-

нические части и вспомогательный флот, бригады, полки, батальоны, роты и взводы 

материального обеспечения, медицинские, ветеринарно-санитарные и другие части и 

учреждения. Для организации управления и бытового обеспечения в его состав также 

входят части и подразделения некоторых специальных войск — связи, инженерные, 

химические. 
Для руководства всеми этими силами и средствами в настоящее время в центральном 

звене Тыла Вооруженных сил действуют Штаб Тыла, снабженческие и центральные 
транспортные управления Министерства обороны Российской Федерации, а также 

Главное военно-медицинское управление и Главное управление торговли Минобороны 

России. 

Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации является связующим звеном между 
экономикой страны, с одной стороны, армией и флотом — с другой. Он представляет 

собой неотъемлемую часть оборонного потенциала России. 

Ход работы: 

1. Кто является Главнокомандующим ВС РФ 

2. Охарактеризуйте рода войск РФ 

 

 

Практическая работа № 7. 

 Организация воинского учета и  военная служба 



1. Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе.  

          

Цель работы: систематизировать знания о воинских званиях ВС РФ, знаках 

различия военнослужащих, порядке взаимоотношений между военнослужащими 

согласно Устава внутренней службы ВС РФ. 

 

Теоретическая часть 

 

Под воинским учетом понимается государственная система учета и анализа 

имеющихся в стране призывных и мобилизационных ресурсов. 

Воинский учет граждан Российской Федерации организуется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», «Положением о воинском 

учете». 

Функционирование системы воинского учета обеспечивается Министерством 

обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ и органами местного 

самоуправления. Воинский учет осуществляется постоянно и охватывает все 

категории граждан, подлежащих воинскому учету. Основными требованиями, 

предъявляемыми к воинскому учету, являются полнота и достоверность данных, 

характеризующих количественное и качественное состояние призывных и 

мобилизационных ресурсов. 

Целями и задачами воинского учета являются: 

Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

Законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

Определение количественного и качественного состава призывных и 

мобилизационных ресурсов в интересах их эффективного использования для 

обеспечения нужд обороны; 

Проведение плановой работы по подготовке необходимых военных специалистов 

из числа граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по 

переводу Вооруженных Сил РФ и других войск с мирного на военное время и 

последующего их доукомплектования личным составом. 

Воинский учет подразделяется на общий и специальный. 

На общем воинском учете состоят граждане, которые не забронированы за 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной 

подчиненности и форм собственности на период мобилизации и военного времени. 

На специальном воинском учете состоят граждане, которые в установленном 

порядке бронируются (закрепляются) за предприятиями на период мобилизации и 

военного времени. 



Воинский учет граждан осуществляется военными Комиссариатами по месту их 

жительства. В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, первичный 

воинский учет осуществляет местная Администрация. Воинский учет граждан, 

имеющих воинские звания Офицеров, пребывающих в запасе федеральных органов 

Государственной безопасности и пограничных войск, Осуществляется 

федеральными органами государственной безопасности. 

Военный комиссариат (военкомат) – это местный Орган военного управления в 

Российской Федерации, ведущий мобилизационную и учетно-призывную работу. 

Военкоматы создаются в соответствии с административно-территориальным 

делением Российской Федерации. 

 

Практическая работа № 8. 

 Тема 7.  Организация воинского учета и военная служба. 

2. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  Правовые основы военной 

службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.  Требования военной 

деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего.  Обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 

Цель работы: систематизировать знания о воинских званиях ВС РФ, знаках различия 

военнослужащих, порядке взаимоотношений между военнослужащими согласно Устава 

внутренней службы ВС РФ. 

Теоретическая часть  

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

проходящих военную службу; 

отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

КонсультантПлюс: примечание. 

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на 

должностях рядового и начальствующего состава, определяются Положением о воинском 

учете, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи, осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, 

прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или 

проходящих альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не 

освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить 

основанием для отказа в постановке их на воинский учет. 

(абзац введен Федеральным законом от 06.02.2019 N 8-ФЗ) 

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту 

пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех 

месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военными 
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комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их 

пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о 

воинском учете. 

Военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан через свои структурные 

подразделения по муниципальным образованиям (далее - структурные подразделения). 

(абзац введен Федеральным законом от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, 

на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются 

соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам местного 

самоуправления городских округов. Совокупность таких полномочий именуется 

первичным воинским учетом. 

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления 

городских округов осуществляют первичный воинский учетграждан, проживающих или 

пребывающих на территориях указанных муниципальных образований. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2008 N 248-ФЗ. 

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления 

поселений и органы местного самоуправления городских округов вправе: 

запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для занесения в 

документы воинского учета; 

вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о вызовах  

определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов; 

определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета; 

запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного воинского 

учета; 

вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании организации 

первичного воинского учета. 

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления 

поселений и органы местного самоуправления городских округов обязаны: 

осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах 

первичного воинского учета, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и Положением о воинском учете. Состав 

сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и форма учета таких 

сведений определяются Положением о воинском учете; 

поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в 

актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, 

содержащихся в документах воинского учета. При этом информация об изменении 

сведений, содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военный 

комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения; 

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для 

занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский 

учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на 

воинском учете; 

организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета и 

внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на 

воинском учете, при их переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в 

том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания, либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или 

въезде в Российскую Федерацию; 

осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского обследования 

при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в 

военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные 
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организации высшего образования, призыве на военные сборы, медицинского 

освидетельствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

представлять в военный комиссариат ежегодно до 1 октября списки граждан мужского 

пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а 

до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет в следующем году, по форме, установленной Положением о воинском 

учете; 

организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах 

(повестках) военных комиссариатов; 

вести прием граждан по вопросам воинского учета. 

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского учета и контроль за 

осуществлением переданных полномочий осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в 

порядке, определяемом Положением о воинском учете. 

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного 

воинского учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете. 

Предоставление субвенций органам местного самоуправления поселений и органам 

местного самоуправления городских округов из федерального бюджета осуществляется в 

порядке, установленном статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления поселений и органам 

местного самоуправления городских округов, определяется исходя из численности 

граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря 

предшествующего года, и утвержденной Правительством Российской 

Федерации методики расчета норматива затрат. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке 

на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и передаются бюджетам поселений 

и городских округов. 

Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных полномочий 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления 

городских округов ежеквартально представляют в специально уполномоченный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации отчет о расходовании 

предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, 

осуществляющих первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников 

и работников по совместительству). 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной 

деятельности, единой государственной финансовой, кредитной, денежной 

политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности 

военно-учетных работников, осуществляющих первичный воинский учет (освобожденных 

военно-учетных работников и работников по совместительству). 

Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также 

специально уполномоченными органами субъектов Российской Федерации. 

Осуществление органами местного самоуправления поселений или органами местного 

самоуправления городских округов первичного воинского учета прекращается в случае 

создания на территории поселения или городского округа структурного подразделения 

военного комиссариата. В этом случае осуществление органами местного самоуправления 

поселений или органами местного самоуправления городских округов первичного 

воинского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания 

структурного подразделения военного комиссариата. 

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же 

порядке, который определен настоящим Федеральным законом. 

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине: 

фамилия, имя и отчество; 

дата рождения; 

место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания; 

семейное положение; 

образование; 

место работы (учебы); 

годность к военной службе по состоянию здоровья; 

профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к 

военной службе на воинских должностях; 

основные антропометрические данные; 

прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы; 

прохождение военных сборов; 

владение иностранными языками; 

наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спортивного разряда 

или спортивного звания; 

возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела; 

наличие судимости; 

признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии; 

бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, 

органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное 

время; 

пребывание в мобилизационном людском резерве; 

наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием 

соответствующего положения настоящего Федерального закона, на основании которого 

они предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии, на котором было 

принято решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении 

отсрочки от призыва на военную службу, и номера протокола этого заседания; 

иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные Положением о 

воинском учете. 

5. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в 

документах воинского учета, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5.1. Гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из документов воинского 

учета: 
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удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета); 

справка взамен военного билета. 

Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с согласия граждан выдавать им помимо 

документов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, также 

персональные электронные карты. 

6. Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского учета, 

определяется настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете. 

7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют 

обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

8. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие 

желание проходить военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены 

на воинский учет в порядке, определяемом Положением о воинском учете, при условии 

заключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих международных 

договоров. 

 

 

Практическая работа № 9 

Тема 8. Общевоинские уставы.  

1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Размещение 

военнослужащих. Воинская  дисциплина.  

Цель работы: систематизировать знания об общих и специальных обязанностях 

военнослужащих. 

  Теоретическая часть 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утвержденные Президентом РФ 14 

декабря 1993 г., регламентируют жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей 

армии. Они включают в себя: 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ; 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ; 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ; 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

Устав Внутренней службы Вооруженных Сил РФ 
Определяет общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка. В нем приведены текст военной присяги и положение о Боевом 

Знамени воинской части. 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ 

Определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной 

служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 

службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ 

Определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по её 

соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров 

(начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб. 
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Строевой устав Вооруженных Сил РФ 

Определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в 

строю, порядок его выноса и относа, обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю и требования к их боевой подготовке, а также способы передвижения 

военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении противника. 

            Требованиями этих уставов должны строго руководствоваться все 

военнослужащие и должностные лица воинских частей, кораблей, штабов, управлений, 

учреждений и военных образовательных учреждений профессионального образования 

Вооруженных Сил РФ. 

В уставах дано основанное на опыте многих поколений сжатое и ясное изложение порядка 

несения военной службы, прав и обязанностей военнослужащих и их действий в мирных и 

боевых условиях. 

Ход работы; 

1. Изучить общие и специальные обязанности военнослужащих. 

2. Под руководством преподавателя отработать действия дневального по роте и 

дежурного по роте во время несения службы в суточном наряде. 

 

Практическая работа № 10 

Тема 8. Общевоинские уставы.  

2.Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащих. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

Цель работы: систематизировать знания об общих и специальных обязанностях 

военнослужащих. 

  Теоретическая часть 

 

1. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 

порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее - общевоинские уставы), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и приказами (приказаниями) командиров (начальников). 
(п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим 

воинского долга и личной ответственности за защиту Российской Федерации. Она 

строится на правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих. 
Основным методом воспитания у военнослужащих дисциплинированности является 

убеждение. Однако это не исключает возможности применения мер принуждения к тем, 

кто недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга. 
3. Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: 
быть верным Военной присяге (обязательству), строго 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и 

требования общевоинских уставов; 
выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное 

дело, беречь государственное и военное имущество; 
беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том числе с 

риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы; 
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быть бдительным, строго хранить государственную тайну; 
поддерживать определенные общевоинскими уставами правила взаимоотношений 

между военнослужащими, крепить войсковое товарищество; 
оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила 

воинского приветствия и воинской вежливости; 
вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и 

удерживать других от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства 

граждан; 
соблюдать нормы международного гуманитарного права в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации. 
4. Воинская дисциплина достигается: 
воспитанием у военнослужащих морально-психологических, боевых качеств и 

сознательного повиновения командирам (начальникам); 
знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, требований общевоинских уставов 

и норм международного гуманитарного права; 
личной ответственностью каждого военнослужащего за исполнение обязанностей 

военной службы; 
поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего порядка всеми 

военнослужащими; 
четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного состава; 
повседневной требовательностью командиров (начальников) к подчиненным и 

контролем за их исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужащих и 

постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер 

убеждения, принуждения и общественного воздействия коллектива; 
созданием в воинской части (подразделении) необходимых условий военной 

службы, быта и системы мер по ограничению опасных факторов военной службы. 
5. За состояние воинской дисциплины в воинской части (подразделении) отвечают 

командир и заместитель командира по воспитательной работе, которые должны постоянно 

поддерживать воинскую дисциплину, требовать от подчиненных ее соблюдения, 

поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых. 
6. В целях поддержания воинской дисциплины в воинской части (подразделении) 

командир обязан: 
изучать личные качества подчиненных, поддерживать определенные общевоинскими 

уставами правила взаимоотношений между ними, сплачивать воинский коллектив, 

укреплять дружбу между военнослужащими разных национальностей; 
знать состояние воинской дисциплины и морально-психологическое состояние 

личного состава, добиваться единого понимания подчиненными командирами 

(начальниками) требований, задач и способов укрепления воинской дисциплины, 

руководить их деятельностью по укреплению воинской дисциплины и морально-

психологического состояния личного состава, обучать практике применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий; 
немедленно устранять выявленные нарушения правил несения службы и решительно 

пресекать любые действия, которые могут причинить вред боеспособности воинской 

части (подразделения); 
организовывать правовое воспитание, проводить работу по предупреждению 

преступлений, происшествий и проступков; 
воспитывать подчиненных военнослужащих в духе неукоснительного выполнения 

требований воинской дисциплины и высокой исполнительности, развивать и 

поддерживать у них чувство собственного достоинства, сознание воинской чести и 

воинского долга, создавать в воинской части (подразделении) нетерпимое отношение к 
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нарушениям воинской дисциплины, обеспечивать на основе гласности их правовую и 

социальную защиту; 
анализировать состояние воинской дисциплины и морально-психологическое 

состояние подчиненных военнослужащих, своевременно и объективно докладывать 

вышестоящему командиру (начальнику) о нарушениях, а о преступлениях и 

происшествиях - немедленно. При обнаружении в действиях (бездействии) подчиненных 

признаков преступления командир воинской части обязан незамедлительно уведомить об 

этом военного прокурора, руководителя военного следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации, органы военной полиции <*> и принять меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

-------------------------------- 
<*> Здесь и далее требование об уведомлении командиром воинской части органов 

военной полиции распространяется только в отношении командиров воинских частей 

Вооруженных Сил. 
(сноска введена Указом Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 

  
Уважение личного достоинства военнослужащих, забота об их правовой и 

социальной защите - важнейшая обязанность командира (начальника). 
7. Командир (начальник) должен знать нужды и запросы подчиненных, добиваться 

их удовлетворения, не допускать грубости и унижения личного достоинства 

подчиненных, служить образцом строгого соблюдения законов Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов Российской Федерации и требований общевоинских 

уставов, быть примером нравственности, честности, скромности и справедливости. 
8. Деятельность командира (начальника) по поддержанию воинской дисциплины 

оценивается не по количеству правонарушений в воинской части (подразделении), а по 

точному соблюдению им законов Российской Федерации, других нормативных правовых 

актов Российской Федерации и требований общевоинских уставов, полному и 

эффективному использованию своей дисциплинарной власти и исполнению своих 

обязанностей в целях наведения внутреннего порядка, своевременного предупреждения 

нарушений воинской дисциплины. Ни один нарушитель воинской дисциплины не должен 

уйти от ответственности, но и ни один невиновный не должен быть наказан. 
Командир (начальник), не обеспечивший необходимых условий для соблюдения 

уставного порядка и требований воинской дисциплины, не принявший мер для их 

восстановления, в том числе по исполнению обязанности о незамедлительном 

уведомлении вышестоящего командира, военного прокурора, руководителя военного 

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации и органов военной 

полиции о происшествиях и об обнаружении в действиях (бездействии) подчиненных 

признаков преступления, несет за это ответственность. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Командир (начальник) не несет дисциплинарной ответственности за 

правонарушения, совершенные его подчиненными, за исключением случаев, когда он 

скрыл правонарушение или не принял необходимых мер в пределах своих полномочий по 

предупреждению правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 
Каждый военнослужащий обязан содействовать командиру (начальнику) в 

восстановлении порядка и поддержании воинской дисциплины. За уклонение от 

содействия командиру (начальнику) военнослужащий несет ответственность. 
9. Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного 

беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия. 
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В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир 

(начальник) обязан для восстановления порядка и воинской дисциплины принять все 

установленные федеральными законами и общевоинскими уставами меры принуждения, 

вплоть до задержания и привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности. При этом оружие может быть применено только 

в боевой обстановке, а в условиях мирного времени - в исключительных случаях, не 

терпящих отлагательства, в соответствии с требованиями статей 13 и 14 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Командир воинской части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме того, обязан немедленно сообщить о 

случаях открытого неповиновения или сопротивления подчиненного, а также о 

применении им оружия в военную полицию. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

10. Применять поощрения и дисциплинарные взыскания (за исключением 

дисциплинарного ареста) могут только прямые начальники. Применять дисциплинарные 

взыскания, кроме того, имеют право начальники, указанные в статьях 75 - 79 настоящего 

Устава. 
Дисциплинарный арест за совершение военнослужащим грубых дисциплинарных 

проступков, указанных в приложении N 7, назначается по решению судьи гарнизонного 

военного суда. 
Право направлять материалы о грубом дисциплинарном проступке в гарнизонный 

военный суд для принятия решения о применении к военнослужащему дисциплинарного 

ареста принадлежит командиру воинской части и начальнику органа военной полиции. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста 

предоставлено командирам (начальникам) от командира отделения и выше или лицу, 

проводившему разбирательство. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Дисциплинарная власть, предоставленная нижестоящим командирам (начальникам), 

всегда принадлежит и вышестоящим командирам (начальникам). 
11. Командиры (начальники), должности которых не упомянуты в настоящем Уставе 

(приложение N 1), в отношении подчиненных им военнослужащих пользуются 

дисциплинарной властью в соответствии с воинским званием, предусмотренным штатом 

для занимаемой воинской должности: 
а) младший сержант, сержант, старшина 2 статьи и старшина 1 статьи - властью 

командира отделения; 
б) старший сержант и главный старшина - властью заместителя командира взвода; 
в) старшина и главный корабельный старшина, прапорщик и мичман, старший 

прапорщик и старший мичман - властью старшины роты (команды); 
г) младший лейтенант, лейтенант и старший лейтенант - властью командира взвода 

(группы); 
д) капитан и капитан-лейтенант - властью командира роты (боевого катера, корабля 4 

ранга); 
е) майор, подполковник, капитан 3 ранга и капитан 2 ранга - властью командира 

батальона; 
ж) полковник и капитан 1 ранга - властью командира полка (корабля 1 ранга), 

бригады; 
з) генерал-майор и контр-адмирал - властью командира дивизии; 
и) генерал-лейтенант и вице-адмирал - властью командира корпуса (эскадры); 
к) генерал-полковник и адмирал - властью командующего армией (флотилией); 
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л) генерал армии, адмирал флота и Маршал Российской Федерации - властью 

командующего войсками военного округа, фронта, флотом. 
При временном исполнении обязанностей (должности) по службе командиры 

(начальники) пользуются дисциплинарной властью по воинской должности, объявленной 

в приказе. 
12. Заместители (помощники) командиров воинских частей (подразделений), 

старшие помощники командиров кораблей в отношении подчиненных им 

военнослужащих пользуются дисциплинарной властью на одну ступень ниже прав, 

предоставленных их непосредственным начальникам. 
На кораблях, где имеются старший помощник и помощник командира корабля, 

последний пользуется дисциплинарной властью на одну ступень ниже прав, 

предоставленных старшему помощнику. 
13. Офицеры от заместителя командира полка и ниже при нахождении с 

подразделениями или командами в командировке в качестве их начальников, а также при 

выполнении определенной в приказе командира воинской части самостоятельной задачи 

вне места дислокации своей воинской части пользуются дисциплинарной властью на одну 

ступень выше прав по занимаемой воинской должности. 
Военнослужащие, назначенные начальниками команд, в указанных выше случаях 

пользуются дисциплинарной властью: сержанты и старшины - властью старшины роты 

(команды); старшина, главный корабельный старшина, прапорщик, старший прапорщик и 

мичман, старший мичман - властью командира взвода (группы); прапорщики, старшие 

прапорщики и мичманы, старшие мичманы, занимающие должности командиров взводов 

(групп), - властью командира роты. 
14. Офицеры - командиры учебных подразделений в военных профессиональных 

образовательных организациях, военных образовательных организациях высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации (далее - военные 

образовательные организации) и учебных воинских частях в отношении подчиненных им 

лиц пользуются дисциплинарной властью на одну ступень выше прав по занимаемой 

воинской должности. 
(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

15. Министр обороны Российской Федерации в отношении военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации пользуется дисциплинарной властью в полном 

объеме прав, определенных настоящим Уставом. 
16. Заместители Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие 

видами Вооруженных Сил Российской Федерации и им равные пользуются 

дисциплинарной властью на одну ступень ниже прав, предоставленных Министру 

обороны Российской Федерации. 
Лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

замещающие воинские должности, в отношении военнослужащих пользуются 

дисциплинарной властью в соответствии с занимаемой штатной воинской должностью. 
  

 

Практическая работа № 11 
Тема 9. Порядок прохождения военной службы.  

Условия и порядок прохождения военной службы. Назначение на воинские должности. 

Цель: изучить и систематизировать знания о правилах размещения и быте солдат срочной 

службы, распределения времени и повседневного порядка, с обязанностями лиц суточного 

наряда 

 Теоретическая часть: 
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Для размещения каждой роты в казарме должны быть предусмотрены следующие 

помещения: спальное помещение; комната досуга; канцелярия роты; комната для 

хранения оружия; комната (место) для чистки оружия; комната (место) для спортивных 

занятий; комната бытового обслуживания; кладовая для хранения имущества роты и 

личных вещей военнослужащих; место для курения и чистки обуви; комната для 

умывания; душевая; туалет. 

Для проведения занятий в полку оборудуются необходимые классы. В каждой части 

оборудуется комната боевой славы (истории) части и ведется Книга почета воинской 

части. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, производится в 

спальных помещениях из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на одного человека.  

В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные принадлежности, носовые 

платки, принадлежности для чистки одежды и обуви, а также книги, уставы, тетради и 

письменные принадлежности. 

Места для хранения всех видов обмундирования закрепляются за военнослужащими и 

обозначаются ярлычками с указанием на них воинского звания, фамилии и инициалов 

военнослужащего. 

Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранятся в отдельной комнате с 

металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц 

суточного наряда. 

Комната (место) для спортивных занятий оборудуется спортивными тренажерами, 

гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим спортивным инвентарем. 

В роте должна быть оборудована душевая из расчета — один кран на 15—20 человек, 

установлены умывальники — один кран на 5—7 человек и не менее двух ножных ванн с 

проточной водой. Также должно иметься место для стирки обмундирования 

военнослужащих. 

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для утюжки обмундирования, 

плакатами с правилами ношения военной формы — одежды военнослужащих, 

необходимым количеством утюгов, а также инвентарем для стрижки волос и 

необходимым инструментом для ремонта обмундирования и обуви. 

Все здания и помещения, а также территория полка должны всегда содержаться в чистоте 

и порядке. 

Ежедневная уборка помещения производится очередными уборщиками под руководством 

дежурного по роте. Кроме ежедневной уборки, один раз в неделю производится общая 

уборка всех помещений под руководством старшины роты. 

Проветривание помещений в казармах производится дневальными: в спальных 

помещениях — перед сном и после сна, в классах — перед занятиями и в перерывах 

между ними. 

Для обеспечения пожарной безопасности все военнослужащие обязаны знать и выполнять 

требования пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами пожаротушения. 

Каждый военнослужащий обязан беречь природу и охранять ее богатства в ходе 

повседневной деятельности. Для этого он должен знать основные источники загрязнения, 

имеющиеся в полку (подразделении), и строго выполнять предусмотренные правилами и 

инструкциями мероприятия по предотвращению загрязнения водных ресурсов, воздуха, 

земель, сохранению животного и растительного мира. 

Распределение времени и повседневный порядок 

Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы обеспечивалась 

постоянная боевая готовность личного состава и создавались условия для проведения 

организованной боевой учебы, поддержания порядка, воинской дисциплины и воспитания 

военнослужащих, повышения их культурного уровня, своевременного отдыха и приема 



пищи. 

Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, определяется распорядком дня воинской части. 

Для примера рассмотрим распорядок дня войсковой части. 

 

«Утверждаю» 

Командир войсковой части № 

Полковник     

«—»    2004 г. 

 

Распорядок дня войсковой части № 

№ 

п.п. 
Мероприятие Время Продолжительность 

1   Подъем зам. ком. взводов                   6.50     

2    Общий подъем                                         7.00       

3   Утренняя физическая зарядка              7.10 —    7.40       30 

4    Утренний туалет     7.40 —    8.05 25 

5 Утренний осмотр      8.10 —    8.20    10 

6   Проверка готовности к занятиям     8.30 —    8.50  20 

7   Завтрак     9.00 —    9.20   20 

8   Информация личного состава       9.25 —    9.55    30 

9  Учебные занятия: 1-й час   10.00 —    10.50 50 

10 Учебные занятия: 2-й час    
 11.00 —

    11.50    
50 

11   Учебные занятия: 3-й час  
  12.00 —

    12.50     
50 

12   Учебные занятия: 4-й час        
14.15 —

    15.05  
50 

13   Обед     
3.15 —

    13.45    
30 

14  Время для личных потребностей     
  13.45 —

    14.15     
30 

15  Подготовка караулов и суточного наряда             
15.05 —

    16.55   
110 



17    Практические занятия    
17.00 —

    17.50  
50 

18 
 Воспитательная и спортивно массовая 

работа              

   18.00 —

    18.50   
50 

20  Уход за вооружением    
  19.00 —

    19.50    
50 

21 
  Время для личных 

потребностей   военнослужащих           

20.00 —

    21.20     
80 

23   Ужин     21.20 —    21.40 20 

24 Просмотр телепрограмм     
 21.40 —

    22.00    
20 

25  Вечерняя прогулка     
 22.00 —

    22.15    
15 

26   Вечерняя поверка    
22.15 —

    22.30   
15 

27   Вечерний туалет    22.30 —    23.0 30 

28   Отбой     23.00           

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного 

состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и имущества воинской 

части (подразделения), контроля за состоянием дел в подразделениях и своевременного 

принятия мер по предупреждению правонарушений, а также для выполнения других 

обязанностей по внутренней службе.  

Состав суточного наряда объявляется в приказе по полку на период обучения. 

Предусматривается следующий состав суточного полкового наряда: 

дежурный по полку; помощник дежурного по полку; дежурное подразделение; караул; 

дежурный и дневальные по парку, а также механики-водители (водители) дежурных 

тягачей; дежурный фельдшер или санитарный инструктор и дневальные по медицинскому 

пункту; дежурный и помощники дежурного по контрольнопропускному пункту; 

дежурный по столовой и рабочие в столовую; дежурный по штабу полка; дежурный 

сигналист-барабанщик; посыльные; пожарный наряд. 

В суточный наряд роты назначаются: 

дежурный по роте; 

дневальный по роте. 

Все лица суточного наряда должны твердо знать, точно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, настойчиво добиваясь выполнения распорядка дня и соблюдения других 

правил внутреннего порядка. 

Без разрешения дежурного по полку лица суточного наряда не имеют права прекращать 

или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. 

При посещении подразделений начальниками от командира полка и выше дежурные по 

подразделениям обязаны немедленно докладывать об этом дежурному по полку. 

Все дежурные и их помощники должны иметь на левой стороне груди (левом рукаве) 



нагрудный знак (повязку на красной ткани) с соответствующей надписью. Нагрудный 

знак (повязка) передается старым дежурным новому дежурному после доклада о сдаче и 

приеме дежурства. 

Дежурный по роте назначается из сержантов и, как исключение, из числа наиболее 

подготовленных солдат. Он отвечает за точное выполнение распорядка дня и соблюдение 

других правил по поддержанию внутреннего порядка в роте, за сохранность оружия, 

ящиков с боеприпасами, имущества, личных вещей солдат и сержантов и за правильное 

несение службы дневальными. Дежурный по роте подчиняется дежурному по полку и его 

помощнику, а в порядке внутренней службы в роте — командиру и старшине роты. 

Дневальный по роте назначается из солдат. Он отвечает за сохранность находящихся под 

его охраной оружия, шкафов (ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпасами, имущества 

роты и личных вещей солдат и сержантов. Дневальный по роте подчиняется дежурному 

по роте. 

Очередной дневальный по роте несет службу внутри казарменного помещения у входной 

двери, вблизи комнаты для хранения оружия. 

Более подробно об обязанностях дежурного и дневального по роте рассказано в Уставе 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ (глава 6). 

 

 Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Каковы правила размещения военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву?  

2. Перечислите основные элементы распорядка дня. 

 3 назовите основные мероприятия, проводимые в воинской части по сохранению и 

укреплению здоровья военнослужащих. 

4. Расскажите о назначении и составе суточного наряда. 

5 . Как проходит подготовка суточного наряда? 

6. Дневальный роте и его обязанности. 

 

Практическая работа № 12 

Тема 10.   Воинские должности и звания военнослужащих.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Перечень воинских званий военнослужащих ВС РФ 

Соответствие должностей и званий в ВС РФ 

Форма и знаки отличия в ВС РФ 

 Цель работы: систематизировать знания о военной организации Российской 

Федерации.  

Теоретическая часть: 

Вооруженные силы России, их структура и предназначение.  Основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

 

Ход работы: 

1.Изучить вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

2.Изучить Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

3. Под руководством преподавателя отработать: 

- оснащении  воинских подразделений 

Теоретическая часть: 



Перечень воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Состав  

военнослужащих 

  

Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты и  

матросы 

Рядовой (курсант) Матрос (курсант) 

Ефрейтор Старший матрос 

Сержанты и 

старшины 

  

Младший сержант Старшина 2 статьи 

Сержант Старшина 1 статьи 

Старший сержант Главный старшина 

Старшина Главный корабельный старшина 

Прапорщики и  

мичманы 

Прапорщик Мичман 

Старший прапорщик Старший мичман 

Младшие 

офицеры 

Младший лейтенант Младший лейтенант 

Лейтенант Лейтенант 

Старший лейтенант Старший лейтенант 

Капитан Капитан-лейтенант 

Старшие  

офицеры 

Майор Капитан 3 ранга 

Подполковник Капитан 2 ранга 

Полковник Капитан 1 ранга 

Высшие  

офицеры 

Генерал-майор Контр-адмирал 

Генерал-лейтенант Вице-адмирал 

Генерал-полковник Адмирал 

Генерал армии Адмирал флота 

Маршал Российской Федерации 

            Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в гвардейской 

воинской части, на гвардейском корабле добавляется слово «гвардии». 

Ход работы: 



1. Изучить расположение знаков различия на погонах военнослужащих. 

2. Изучить главу  Устав внутренней службы ВС РФ «Взаимоотношения между 

военнослужащими» 

Практическая работа № 13 

Тема 11. Радиационная, химическая и биологическая защита.  

Цель : Выработать навыки в применении средств индивидуальной защиты. 

Теоретическая часть 

Успешная защита от оружия массового поражения во многом зависит от умелых, 

правильных действий населения при угрозе нападения противника, по сигналам 

оповещения гражданской обороны и в зонах заражения (очагах поражения). 

Оповещение об угрозе нападения противника означает, что территория страны может в 

любое время подвергнуться нападению. Все граждане обязаны принять самое активное 

участие в выполнении мероприятий ГО, которые будут проводиться в этот период. 

Для приема сообщений и сигналов, передаваемых штабами гражданской обороны, на 

объектах народного хозяйства, в жилых домах и квартирах динамики надо держать 

постоянно включенными в радиотрансляционную сеть. 

Все граждане должны приобрести (получить по месту работы, учебы) средства защиты 

органов дыхания, изготовить для себя и членов семьи простейшие средства защиты и 

подготовить повседневную одежду к защите от радиоактивных веществ. В каждой семье 

необходимо подготовить домашнюю аптечку с набором медикаментов. Взрослые члены 

семьи должны уточнить местонахождение убежища, укрытия; если поблизости нет 

укрытий, то принять активное участие в их строительстве. Очень важно в этот период 

принять меры к предохранению от возможного заражения запасов продуктов и воды, 

провести в квартире противопожарные, светомаскировочные работы, повысить защитные 

свойства квартир (домов) от радиоактивных веществ. 

 

Для своевременного предупреждения населения об угрозе или применении противником 

оружия массового поражения установлены единые для всей страны сигналы оповещения 

гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» предупреждает о непосредственной угрозе нападения 

противника. Он подается по радио и телевидению: «Внимание! Внимание! Граждане! 

Воздушная тревога! Воздушная тревога!» и дублируется протяжным завывающим 

звучанием сирен, прерывистыми гудками на производстве и транспорте в течение 2-3 

минут. Если сигнал застал Вас дома, нужно быстро одеться, взять средства 

индивидуальной защиты, подготовленные вещи и запас продуктов и воды, закрыть окна, 

отключить газ и немедленно идти в ближайшее защитное сооружение. Если сигнал застал 

Вас на улице (в общественном месте, городском транспорте), необходимо направиться в 

ближайшее убежище (укрытие). 



В школах по сигналу «Воздушная тревога» занятия прекращаются, и учащиеся 

организованно выводятся в убежище или укрытие. 

После сигнала «Воздушная тревога» может быть подан сигнал «Отбой воздушной 

тревоги», если угроза нападения миновала. Этот сигнал также подается по радио и 

телевидению: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой 

воздушной тревоги!» По этому сигналу население покидает убежища и укрытия. Выйдя из 

укрытия, необходимо соблюдать правила, установленные на период угрозы нападения. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается с помощью всех местных технических 

средств связи и оповещения и дублируется звуковыми и световыми средствами при 

непосредственной угрозе — вероятности радиоактивного заражения данной территории 

— в течение ближайшего часа или при обнаружении радиоактивного заражения. По этому 

сигналу нужно надеть противогаз (респиратор, противопыльную тканевую маску, ватно-

марлевую повязку), взять документы, подготовленные вещи и уйти в убежище (укрытие). 

В квартире следует закрыть воду, газ, выключить свет, закрыть форточки, окна и двери. 

Если по каким-либо причинам пришлось остаться в квартире (на производстве, в учебном 

заведении), надо, не теряя времени, начать герметизацию помещения: закрыть окна и 

двери, заделать щели, занавесить двери тканью. Находиться лучше во внутренних 

комнатах, коридорах. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или обнаружении химического и/или 

бактериологического (биологического) заражения. Он передается по 

радиотрансляционной сети: «Внимание! Внимание! Граждане! Химическая тревога!» - и 

дублируется повсеместно частыми ударами по звучащим предметам. По этому сигналу 

необходимо немедленно надеть противогаз, средства защиты кожи (при отсутствии 

табельных средств использовать подручные средства защиты органов дыхания и кожи) и 

уйти в убежище (укрытие). Если защитных сооружений поблизости нет, нужно оставаться 

в помещении, плотно закрыть окна и двери и заделать щели. Лица, оказавшиеся в момент 

подачи сигнала «Химическая тревога» в убежищах, должны оставаться в них до тех пор, 

пока не будет получено разрешение на выход. В убежище необходимо находиться со 

средствами защиты и быть в готовности надеть их по команде (распоряжению) дежурного 

по убежищу. Лица, находящиеся в противорадиационных укрытиях, немедленно надевают 

противогазы. 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго выполнять режим 

радиационной защиты, устанавливаемый штабами гражданской обороны в зависимости от 

степени заражения района. В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и 

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

в нем не менее четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на 

короткий срок (не более чем на 4 часа в сутки). 

В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех суток, при 

крайней необходимости можно выходить на 3-4 часа в сутки. При этом необходимо 

надевать средства защиты органов дыхания и кожи. 



В зоне умеренного заражения население укрывается, как правило, на несколько часов, 

после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно выходить в первые 

сутки не более чем на 4 часа. 

Во всех случаях при нахождении вне укрытий и зданий применяются средства 

индивидуальной защиты. В качестве профилактического средства, уменьшающего 

вредное воздействие радиоактивного облучения, используются радиозащитные таблетки 

из комплекта аптечки индивидуальной АИ-2. 

В зоне химического заражения следует находиться в убежище (укрытии) до получения 

распоряжения о выходе из него. Выходить из убежища (укрытия) необходимо в надетых 

средствах защиты органов дыхания и кожи. 

Направление выхода из зоны заражения обозначается указательными знаками, при их 

отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра. 

По зараженной местности следует двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли, 

не прикасаться к окружающим предметам, не наступать на видимые капли отравляющих 

веществ. 

В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться и ложиться на 

землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства индивидуальной защиты. 

Если капли отравляющих веществ попали на открытые участки тела или одежду, надо 

немедленно провести их обработку с помощью индивидуального противохимического 

пакета. 

После выхода за пределы зоны заражения снимать средства индивидуальной защиты, и 

особенно противогаз, без разрешения нельзя, потому что поверхность одежды, обуви и 

средств защиты может быть заражена отравляющими веществами. Получившим 

поражения, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь: ввести 

противоядие (антидот), обработать открытые участки тела с помощью содержимого 

индивидуального противохимического пакета, после чего доставить их на медицинский 

пункт. Все вышедшие из зоны заражения обязательно проходят полную санитарную 

обработку и дегазацию одежды на специальных обмывочных пунктах. 

 

Санитарная обработка - это удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или 

удаление отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова 

людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Она может 

быть частичной или полной. 

Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами 

(радиоактивной пылью) проводится, по возможности, в течение первого часа после 

заражения, непосредственно в зоне радиоактивного заражения или после выхода из нее. 

Для этого следует снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, вытряхнуть ее. 

Затем развесить одежду и тщательно вычистить или выбить ее. Обувь обмыть водой или 

протереть мокрой тряпкой. Обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, лицевую 

часть противогаза; сняв противогаз, тщательно вымыть лицо, прополоскать рот и горло. 



Если воды мало, открытые кожные покровы и лицевую часть противогаза обтереть 

влажными тампонами. Зимой одежду и обувь можно протереть чистым снегом. 

Частичную санитарную обработку при заражении капельножидкими отравляющими 

веществами проводят немедленно. Для этого, не снимая противогаза, следует обработать 

открытые участки кожи, на которые попало ОВ, зараженные места одежды, лицевую часть 

противогаза раствором из индивидуального противохимического пакета. Если его нет, то 

обезвредить капельно-жидкие ОВ можно бытовыми химическими средствами. Так, для 

обработки кожи взрослого человека нужно заблаговременно подготовить 1 л 3% перекиси 

водорода и 30 г едкого натра, которые смешивают непосредственно перед 

использованием. Едкий натр можно заменить силикатным клеем (150 г клея на 1 л 3% 

перекиси водорода). Способ применения растворов такой же, как и жидкости из 

противохимического пакета. При пользовании сухим едким натром необходимо следить, 

чтобы он не попал в глаза и на кожу. 

Для проведения частичной санитарной обработки при заражении бактериальными 

(биологическими) средствами необходимо провести обтирание дезинфицирующими 

средствами открытых участков тела, а при возможности и обмывание теплой водой с 

мылом. 

При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными (биологическими) средствами обезвреживаются в первую очередь 

отравляющие вещества, а затем бактериальные (биологические) средства и радиоактивные 

вещества. 

Полная санитарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела теплой 

водой с мылом, а также в оказании пораженным специальной медицинской помощи. При 

этом заменяется или подвергается специальной обработке белье, одежда, обувь. 

Санитарные обмывочные пункты устраиваются на базе санитарных пропускников, 

душевых павильонов, бань и других учреждений бытового обслуживания или в палатках 

непосредственно на местности. В теплое время года полную санитарную обработку 

можно проводить в незараженных проточных водоемах. 

 

В результате действий (пребывания) на зараженной местности одежда, обувь, средства 

защиты, техника могут быть заражены радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными (биологическими) средствами. Для их обеззараживания и 

предотвращения поражения людей проводят дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию. 

Дезактивация, дегазация и дезинфекция техники могут быть частичными и полными. 

Дезактивация - удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности. Для 

дезактивации одежды, обуви и средств защиты их выколачивают и вытряхивают, 

обмывают или протирают (прорезиненные и кожаные изделия), водным раствором 

моющих средств или водой; одежду можно выстирать с применением дезактивирующих 

веществ. 



Частичная дезактивация техники проводится в целях снижения степени ее зараженности. 

Полная дезактивация техники состоит в удалении радиоактивных веществ со всей 

поверхности до допустимых величин заражения путем смывания радиоактивных веществ 

дезактивирующими растворами, водой с одновременной обработкой зараженной 

поверхности щетками. Она проводится на пунктах специальной обработки (ПуСО) 

формированиями гражданской обороны. 

Для дезактивации применяются специальные дезактивирующие растворы, водные 

растворы стиральных порошков и других моющих средств, а также обычная вода и 

растворители (бензин, керосин, дизельное топливо). 

Дегазация - удаление или химическое разрушение (обезвреживание) отравляющих 

веществ. Дегазация одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется 

кипячением, обработкой пароаммиачной смесью (в специальных устройствах), стиркой и 

проветриванием (естественная дегазация). 

При частичной дегазации техники обрабатываются только те части, с которыми 

соприкасаются люди. Полная дегазация состоит в полном обезвреживании или удалении 

отравляющих веществ со всей поверхности обрабатываемого объекта. Она также 

проводится на ПуСО. 

Для дегазации применяют специальные дегазирующие растворы. Можно использовать 

местные материалы: промышленные отходы щелочного характера, раствор аммиака, 

едкое кали или едкий натр, а также растворители (бензин, керосин, дизельное топливо). 

Дезинфекция - уничтожение бактериальных (биологических) средств и химическое 

разрушение токсинов. Дезинфекция одежды, обуви и средств индивидуальной защиты 

осуществляется обработкой паро-воздушной смесью, кипячением, замачиванием в 

дезинфицирующих растворах (или протиранием ими), стиркой. 

Полная дезинфекция техники проводится на ПуСО теми же способами, что и дегазация, 

но с использованием дезинфицирующих растворов. 

Для дезинфекции применяют специальные дезинфицирующие вещества: фенол, крезол, 

лизол, а также дегазирующие растворы. 

 

В очаге бактериологического (биологического) поражения для предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний может быть введен специальный режим — 

карантин или обсервация. Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы, ему 

не разрешается выходить из своих квартир или дворов. Продукты питания, вода и 

предметы первой необходимости доставляются на дом. Выход (выезд) из районов, 

объявленных на карантине, запрещается. 

При обсервации организуются медицинские мероприятия по выявлению заболеваний, 

проведению профилактических мер, особенно прививок, ограничивается общение между 

людьми. Учебные заведения, культурно-просветительные учреждения могут продолжать 

свою работу, но при строгом выполнении установленных правил. 



Население, находящееся в очаге бактериологического (биологического) поражения, 

должно строго соблюдать требования медицинской службы гражданской обороны. 

Особенно важно соблюдать режим питания. В пищу разрешается употреблять только те 

продукты, которые хранились в холодильниках или в закрытой таре. Кроме того, как 

пищу, так и воду для питья следует обязательно подвергать термической обработке. 

Большое значение в этих условиях приобретает постоянное содержание в чистоте жилищ, 

дворов, мест общего пользования. Необходимо тщательно выполнять требования личной 

гигиены: еженедельно мыться, менять нательное и постельное белье, соблюдать чистоту 

рук, волос и т.п. 

Во всех случаях, находясь в очаге бактериологического (биологического) поражения, 

население обязано проявлять спокойствие и дисциплинированность, строго выполнять 

установленные правила. 

Средства защиты органов дыхания. Противогазы  

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз, кожи 

лица от воздействия ОВ, РВ, БС, АХОВ, а также различных вредных примесей, 

присутствующих в воздухе. В настоящее время существуют фильтрующие гражданские 

противогазы различной модификации и промышленные противогазы. В системе ГО для 

защиты взрослого населения используется  фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5М, ГП-

7, ГП-7В, ГП-7ВМ, а для детей - ПДФ-Ш, ПДФ-Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД. 

Промышленные противогазы являются индивидуальным средством защиты органов 

дыхания и зрения рабочих различных отраслей промышленности, сельского хозяйства от 

воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе. Промышленные противогазы 

имеют такие же лицевые части, что и гражданские. В зависимости от состава вредных 

веществ противогазовые коробки специализированы по назначению и могут содержать в 

себе один или несколько специальных поглотителей. По внешнему виду коробки 

различного назначения отличаются окраской и буквенными обозначениями.       

Изолирующие противогазы являются специальными средствами органов дыхания, глаз и 

кожи лица от любых вредных примесей, находящихся в воздухе, независимо от их свойств 

и концентраций. Исходя из принципа защитного действия основанного на полной 

изоляции органов дыхания от окружающей среды, время пребывания в изолирующем 

противогазе зависит не от физико-химических свойств ОВ, РВ, и БС, их концентраций, а 

от запаса кислорода и характера выполняемой работы. Изолирующими противогазами 

обеспечиваются аварийно-спасательные подразделения ГО. 

Выбор размера противогаза ГП-5: Нужно измерить голову по замкнутой линии, 

проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. 

 

Величина 

измерения 

Размер 

До 63 см 0 

63,5 - 65,5 см 1 



66 - 68 см 2 

68,5 - 70,5 см 3 

более 71 см 4 

           Выбор размера противогаза ГП-7 осуществляется на основании результатов 

измерения горизонтального и вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват 

определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей по замкнутой линии, 

проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и 

сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный обхват определяется 

измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. 

Измерения округляются с точностью до 0,5 см. По сумме двух измерений устанавливают 

нужный размер. 

 

Сумма 

горизонтального и 

вертикального 

обхватов головы 

Размер 

до 118,5 - 121 см 1 

121,5 - 126 см 2 

126,5 - 131,5 и более 3 

Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и 

грунтовой пыли. В системе ГО для взрослого населения наибольшее применение находят 

респираторы Р-2, ШБ-1, РПГ-67, РУ-60М, РГТ-1, Ф-62Ш, У-2К. 

Простейшие средства защиты органов дыхания изготавливаются самим 

населением. Рекомендуются в качестве средства защиты органов дыхания от РВ и БС. Для 

защиты от ОВ они, как и респираторы, непригодны. К простейшим средствам защиты 

органов дыхания относятся противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые 

повязки. 

Ход работы : 

На практике закрепить правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

Средства защиты кожи 
Изолирующие средства защиты кожи.  

Они изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, обычно эластичной 

специальной и морозостойкой прорезиненной ткани. Наряду с защитой от ОВ они 

предохраняют кожные покровы и обмундирование от заражения РВ и БС. К 

изолирующим средствам защиты кожи относятся защитный костюм Л-1 и общевойсковой 

защитный комплект. 

Фильтрующие средства защиты кожи. Представляют собой хлопчатобумажную 

одежду (комбинезон), пропитанную специальными химическими веществами. Пропитка 

тонким слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. 

Вследствие этого воздухонепроницаемость материала в основном сохраняется, а пары 

ядовитых веществ и ОВ при прохождении через ткань задерживаются. 

Подручные средства защиты кожи. В качестве них в комплекте со средствами защиты 



органов дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и 

плащи, а также пальто из плотного толстого материала, ватные куртки и т. п. Для защиты 

ног можно использовать резиновые сапоги, боты, калоши. Для защиты рук можно 

использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц. Трикотажные, 

шерстяные и хлопчатобумажные перчатки защищают только от радиоактивной пыли и 

БС. 

Медицинские средства защиты 

Аптечка индивидуальная АИ-2. 

 Содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания 

самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения 

и ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или сильнодействующими 

ядовитыми веществами, а также для предупреждения заболевания инфекционными 

болезнями. 

Индивидуальный противохимический пакет. ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11 предназначены 

для обеззараживания капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на тело и 

одежду человека, на средства индивидуальной защиты и на инструмент. 

Пакет перевязочный индивидуальный. Применяется для наложения первичных повязок 

на раны. Он состоит из бинта и двух ватно-марлевых подушечек. 

 

Ход работы 

 

1.Определить необходимый размер противогаза. 

2. Отработать получение и применение индивидуальных средств защиты. 

3. Ответить на тестовые задания 

1. Укажите число размеров гражданского противогаза (ГП-5). 

а) 4                        б) 3                        в) 6                              г) 5 

2. Найдите среди приведенных названий средства индивидуальной защиты органов 

дыхания те, которые являются самыми эффективными как по полноте защиты, так и по ее 

длительности 

а) противогазы                                             б) противопыльные тканевые маски                   в) 

ватно-марлевые повязки                         г) респираторы 

3. К лицевой части противогаза ГП-5 относятся: резиновая шлем-маска с очковыми 

узлами и обтекателями и … 

а) клапанная коробка, б) фильтрующе-поглощающая коробка,      в) клапан выдоха г) 

клапан вдоха 

4. Дополните фразу:  Ватно-марлевые повязки  применять для защиты от отравляющих 

веществ ………… 

а) нельзя           б) можно         

5.Назовите часть противогаза, в которой происходит очистка воздуха, поступающего в 

органы дыхания. 

а) очковый узел ,б) фильтрующе-поглощающая коробка в) клапанная коробка  г) клапан 

вдоха 

6.Противогаз был изобретен в 1915 году русским химиком… 

а) Г. Головиным                                      б) Н. Зелинским                               

в) Д. Менделеевым                                  г) М. Луховицким 

7. Противогаз ГП-5 не защищает органы дыхания от… 

а) угарного газа                                                        б) кожно - нарывных ОВ 

в) нервно-паралитических ОВ                                г) удушающих ОВ 

 

.Практическая работа 14: 



Тема 15.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Цель: отработать со студентами основные инфекционные заболевания, их классификация 

и профилактика. 

Учебные вопросы:  

1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

2. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.  

3. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Правила поведения населения при проведении 

изоляционно-ограничительных мероприятий 

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, 

сельскохозяйственных животных или растений может приводить к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

Инфекционные (заразные) болезни - болезни, возникающие вследствие внедрения 

в макроорганизм (человек, животное, растение) живого специфического возбудителя 

инфекции (бактерии, вирус, грибок и др.)  

Инфекционные болезни характеризуются интенсивностью их развития и 

распространения (эпидемическим процессом). 

Эпидемический (эпизоотический, эпифитотический) процесс непрерывный 

процесс возникновения и распространения инфекционных болезней человека (животных, 

растений), поддерживаемый наличием и взаимодействием трех составных элементов: 

источника возбудителя инфекционной болезни; путей передачи возбудителей инфекции; 

восприимчивых к данному возбудителю людей, животных, растений. 

Источник возбудителя инфекции - организм (больной человек, животное, 

растение), в котором возбудитель не только сохраняется, размножается, но и выделяется 

во внешнюю среду или непосредственно передается другому восприимчивому организму. 

Однако иметь болезнетворные микробы и выделять их могут не только больные, но и не 

проявляющие признаков болезни, - гак называемые бактерионосители, представляющие 

большую опасность для окружающих, так как выявить их значительно труднее, чем 

больных. 

В настоящее время известны пять путей передачи инфекций: фекально-оральный; 

воздушно-капельный; жидкостный; контактный или контактно-бытовой; переносчиками 

зоонозных инфекций. 

Восприимчивость - способность организма человека, животного, растения 

отвечать на внедрение, размножение и жизнедеятельность патогенных микроорганизмов 

комплексом защитно-приспособительных реакций, развитием инфекционного процесса. 

Отличие инфекционных заболеваний от всех других заключается в том, что 

организм после выздоровления приобретает невосприимчивость к повторному внедрению 

вызвавшего болезнь микроорганизма. Эту невосприимчивость называют иммунитетом. 

Иммунитет представляет собой совокупность защитно-приспособительских 

реакций, возникающих в ответ на строго определенный антигенный раздражитель в виде 

возбудителя или искусственно введенный антиген (вакцина или анатоксин). 



Противоэпидемические (противоэпизоотические) и санитарно-гигиенические 

мероприятия в очаге бактериального заражения включают: 

•  раннее выявление больных и подозрительных по заболеванию путем обходов 

дворов (квартир); усиленное медицинское и ветеринарное наблюдение за зараженными, 

их изоляцию, госпитализацию и лечение; 

• санитарную обработку людей (животных); 

• дезинфекцию одежды, обуви, предметов ухода и т.д.; 

• дезинфекцию территории, сооружений, транспорта, жилых и общественных по-

мещений и т.д.; 

• установление противоэпидемического режима работы лечебно-профилактических и 

других медицинских учреждений; 

• обеззараживание пищевых отходов, сточных вод и продуктов жизнедеятельности 

больных и здоровых индивидуумов; 

•  санитарный надзор за соответствующим режимом работы предприятий жизне-

обеспечения, промышленности и транспорта; 

•  строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, в том числе тща-

тельное мытье рук с мылом и дезинфицирующими средствами, употребление только 

кипяченой воды, прием пищи в определенных местах, использование защитной одежды 

(средств индивидуальной защиты); 

•  проведение санитарно-просветительной работы 

 
 

Практическая работа 15.   

Тема 16.  Первая медицинская помощь при обморожении 

Цель: отработать со студентами основные  правила оказания первой  медицинской 

помощь при обморожении 

Учебные вопросы:  

1.Переохлаждение и обморожение,  

2. Первая медицинская помощь при обморожении. 

 

Отморожение - повреждение тканей организма, вызванное действием низкой 

температуры. Отморожение может наступать при температуре воздуха ниже -6 °С. Его 

тяжесть зависит от температуры окружающей среды, длительности пребывания на холоде, 

влажности воздуха. Чем они больше, тем тяжелее отморожение. При температурах ниже -

20 °С могут возникать мгновенные контактные отморожения (при соприкосновении с 

 



металлическими предметами кожа «прилипает» к ним). Снижение внутренней 

температуры тела ниже 24 °С приводит к гибели пострадавшего. 

Определение степени отморожения возможно только после отогревания 

пострадавшей части тела. Степени отморожения и их признаки приведены ниже: 

•первая - кожа красновато-багровая, синюшная; на вторые-третьи сутки развивается 

шелушение кожи, незначительный отек; выздоровление наступает на седьмые-десятые 

сутки; 

•вторая - на фоне изменений, характерных для первой степени, появляются пузыри, 

содержащие прозрачную  или незначительно окрашенную кровью жидкость; 

•третья - происходит омертвление всех слоев кожи, возникают участки тканей 

черного цвета, кожные пузыри, заполненные темной жидкостью; 

•четвертая - происходи г омертвление не только кожи, но и мышц, костей, 

сухожилий. 

Отморожения первой степени излечиваются самостоятельно. При отморожениях 

других степеней нужно обязательно обратиться к врачу. 

Общее охлаждение наступает при длительном воздействии на организм пониженной 

температуры. Температура воздуха, близкая к О °С, высокая влажность могут вызвать 

общее охлаждение в течение 12 ч. В воде это происходит за 30 мин; при этом температура 

тела падает до 35 °С и ниже. 

Оказание помощи при охлаждении сводится к общему или местному согреванию 

тела. Пострадавшего необходимо укутать и как можно быстрее доставить в медицинское 

учреждение. 

 

Практическая работа 16.   

Тема 17.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Цель: отработать со студентами основные правила и приемы оказания первой 

медицинской помощи при остановке сердца 

Учебные вопросы:  

1. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

2. Понятия клинической смерти и реанимация.  

3. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

4. Первичные реанимационные меры для спасения пострадавших 

 

Оборудование: 

1. Пакеты перевязочные медицинские – 5 шт. на группу слушателей. 

2. Бинты узкие и широкие – 10 шт. 

3. Жгуты (ленточные, трубчатые, - по 1 на двух слушателей матерчатые) 

4. Салфетки – 2-3 пачки. 

5. Санитарные носилки. 

Подручные средства – 5 косынок, 5 брючных ремней, доски для выноса 

пострадавших, дощечки, фанера для шин, шины Крамера 

Первичные реанимационные меры для спасения пострадавши 

Врачи выделяют четыре признака клинической смерти, которые очень просто 

определяются, причем для этого не нужно иметь каких-либо специальных знаний (Рис 1). 

Делать это надо очень быстро, затратив не более 10-15 с. 

При наличии признаков клинической смерти, отсутствии дыхания и прекращении 

сердечной деятельности проводится реанимация, т.е. восстановление жизненно важных 

функций организма. Если реанимация начата в первую минуту, вероятность оживления 



составляет более 90 %, через 3 мин - не более 50 %. Реанимационные мероприятия 

проводятся на месте происшествия, сразу же после травмы.  

Внимание! Перед тем, как приступить к непрямому массажу сердца, 

необходимо убедиться в отсутствии повреждения позвоночника. 

 

 

 

 
 

 Рис 1 

Основные способы искусственного дыхания 

Основными реанимационными (направленными на оживление организма) 

мероприятиями, которые обязан уметь проводить каждый военнослужащий, являются: 

ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ (ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ) И 

ЗАКРЫТЫЙ МАССАЖ СЕРДЦА. Они позволяют восстановить дыхание и 

кровообращение. 

 

 
 

 

 
 



Рис. 2. Выдвижение нижней 

челюсти вперед и вверх при 

западении корня языка 

Рис. 3. 

Отгибание головы назад 

 

Вначале необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей. Восстановления и 

поддержания проходимости дыхательных путей достигают укладыванием больного на 

спину и «выполнением так называемого тройного приема, включающего запрокидывание 

головы, выдвигание нижней челюсти вперед и раскрытие рта (рис. 2, 3). 

Этот прием обеспечивает смещение передней группы мышц шеи и корня языка кпереди, 

что восстанавливает проходимость глотки. Поддержание проходимости дыхательных 

путей облегчается подкладыванием небольшого валика под спину больного на уровне 

лопаток. 

Если в ротовой полости или в глотке оказываются инородные тела, кровь или рвотные 

массы, их необходимо удалить пальцем, обернутым марлей, платком, тканью. При 

наличии отсасывателя используют его. Если после обеспечения проходимости 

воздухоносных путей дыхание не восстанавливается, немедленно начинают 

искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

ИВЛ в процессе реанимации осуществляют простейшими методами: «рот в рот» или «рот 

в нос». При этом оказывающий помощь находится сбоку от больного, делает глубокий 

вдох, а затем с силой выдыхает воздух в дыхательные пути больного, плотно прижав свои 

губы к его губам непосредственно либо через платок или марлю, зажав его нос своей 

щекой или пальцем. Выдох происходит пассивно (рис. 4). 

При использовании метода «рот в нос» выдыхаемый воздух вдувают через нос, зажав рот 

больного. Для удобства и эффективности проведения ИВЛ можно использовать 

воздуховод или трубку дыхательную (S-образная, ТД-1.02). 

Имеющийся на оснащении воздуховод представляет собой плотную резиновую S-

образную трубку с круглым щитком посредине (рис. 5). 

Воздуховод сначала вводят между зубами выпуклой стороной вниз, а затем поворачивают 

указанной стороной вверх и продвигают к языку до его корня. Язык оказывается 

прижатым воздуховодом ко дну полости рта. 

После этого, сжимая нос пострадавшего с обеих сторон большими и указательными 

пальцами, придавливают щиток воздуховода ко рту. Другими пальцами обеих рук 

поднимают подбородок вверх. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, берет в рот 

мундштук воздуховода и вдувает через него воздух. Это сопровождается подъемом 

грудной клетки пострадавшего. При выпускании трубки изо рта спасателя грудная клетка 

спадает и происходит выдох (рис. 6). 

При наличии на месте происшествия необходимого оснащения предпочтение следует 

отдать на этой стадии оживления ручным аппаратам ИВЛ (АДР-1200, ДП-11) (рис. 7). 



 

 
 

 

 
 

Рис. 5. Трубка (воздуховод) для 

проведения искусственного дыхания «изо 

рта в рот» Рис. 4. Искусственное дыхание «изо рта в рот» 

(через платок, марлю) 

 

При начале реанимационных мероприятий делают 2–3 вдувания воздуха и проверяют 

наличие пульсации сонных артерий. Если эти вдувания не приводят к восстановлению 

самостоятельного дыхания и восстановлению или усилению сердечной деятельности, 

начинают массаж сердца, сочетая его с ИВЛ. Эффективность ИВЛ контролируют по 

экскурсиям грудной стенки. Вдувать большой объем воздуха нецелесообразно, так как это 

не увеличивает эффективность ИВЛ, а только способствует попаданию воздуха в 

желудок, перераздуванию его. При попадании большого количества воздуха в желудок 

его опорожняют при помощи зонда. ИВЛ осуществляют с частотой 15 вдуваний в минуту.  

 

 
 

 

 
 

Рис. 7. Дыхание с помощью маски 

и дыхательного мешка 

Рис. 6. Дыхание с помощью S-образной трубки 

Обучение проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания 

способом «изо рта в рот», «изо рта в нос» 

Для поддержания кровообращения необходимо проводить непрямой массаж сердца (рис. 

8). 

Для этого больного следует уложить на спину на твердой поверхности (земля, пол, 



каталка, щит, специальная подкладка на койке). 

Оказывающий помощь находится с любой стороны от него и кладет кисть ладонной 

поверхностью на нижнюю треть грудины на 2–3 поперечника пальца выше основания 

мечевидного отростка так, чтобы поперечная ось кисти соответствовала продольной оси 

грудины. Ладонь второй руки накладывают на тыл первой, чтобы усилить давление. 

Надавливание на грудину производят ладонной поверхностью кисти, причем пальцы ее не 

должны касаться поверхности груди. 

Давление на грудину осуществляют толчком строго вертикально выпрямленными в 

локтевых суставах руками, главным образом, за счет тяжести тела оказывающего помощь. 

При этом делают толчки (60–80 в минуту) с таким усилием (30–40 кг), чтобы у взрослого 

грудина смещалась в сторону позвоночника на 4–5 см, после чего быстро прекращают 

давление, не отрывая рук от грудины. При нажатии на грудину сердце сдавливается 

между ней и позвоночником, а кровь из его камер поступает в сосуды большого и малого 

круга кровообращения. В период прекращения надавливания кровь пассивно заполняет 

камеры сердца. В последнее время считают, что в поддержании кровообращения при 

закрытом массаже сердца основное значение имеет не непосредственное сжатие сердца, а 

колебания внутригрудного давления. 

Во избежание переломов ребер нельзя смещать руки с грудины и надавливать на ребра. 

Смещение рук при массаже ниже или выше рекомендуемой точки может привести к 

переломам грудины. 

 

 

Рис. 9. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца 

Успех реанимации в. немалой степени зависит не только 

от раннего ее начала, но и от строгой 

координированности действий лиц, оказывающих 

помощь. 

Если на месте происшествия оказывается один, кто 

может обеспечить помощь, то он проводит 

реанимационные мероприятия, чередуя 2 вдоха с 15 

толчками массажа сердца. 

В случаях, когда оказывающих помощь 2 и более 

человек, один из них берет роль старшего и 

координирует действия остальных (рис.9). При этом 

один обеспечивает проходимость дыхательных путей и 

ИВЛ, а также контролирует эффективность массажа 

сердца. Второй осуществляет массаж сердца, делая 5 

толчков массажа на одно вдувание воздуха. При этом 

следует обеспечить согласованность: толчок при 

массаже сердца производится сразу же после окончания 

очередного вдувания воздуха при ИВЛ, а вдувание 

начинается сразу после окончания 5-го нажатия на 

грудину при массаже сердца. 

Во время вдувания массаж сердца приостанавливают. В связи с тем, что массаж сердца и 



ИВЛ методом «рот в рот», «рот в нос» утомительны для оказывающих помощь, то в 

зависимости от самочувствия они должны периодически меняться местами. 

Об эффективности массажа сердца и ИВЛ в процессе реанимации свидетельствуют 

следующие признаки: 

 отчетливая пульсация магистральных артерий (сонная, подвздошная); 

 сужение зрачков и восстановление глазных рефлексов; 

 нормализация окраски кожных покровов; 

 восстановление самостоятельного дыхания; 

 восстановление сознания при своевременно начатой реанимации. 

При необходимости массаж сердца и ИВЛ продолжают непрерывно во время 

транспортировки больного в лечебное учреждение. 

Начав реанимацию, нужно обязательно остановить наружное кровотечение, если оно 

возникает, любым доступным методом (жгут, пальцевое прижатие сосуда, давящая 

повязка). Во время реанимации для увеличения притока венозной крови к сердцу и 

улучшения мозгового кровотока, особенно при кровопотере, целесообразно приподнять 

ноги или вообще придать больному положение с опущенным головным концом. 

Четких и ранних критериев перехода клинической смерти в биологическую нет. 

Абсолютно достоверными признаками наступления биологической смерти являются: 

окоченение мышц и трупные пятна, однако они появляются поздно. В сомнительных 

случаях можно ориентироваться на 30-минутный от начала проведения период 

безуспешной реанимации. 

Практическая работа 18 

Тема 17.  Первая медицинская помощь при ранениях 

1.Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях  

 

Цель: отработать со студентами основные правила и приемы оказания первой 

медицинской помощи при ранениях. 

Оборудование: 

6. Пакеты перевязочные медицинские – 5 шт. на группу слушателей. 

7. Бинты узкие и широкие – 10 шт. 

8. Жгуты (ленточные, трубчатые, - по 1 на двух слушателей матерчатые) 

9. Салфетки – 2-3 пачки. 

10. Санитарные носилки. 

Подручные средства – 5 косынок, 5 брючных ремней, доски для выноса 

пострадавших, дощечки, фанера для шин, шины Крамера 

Повязка состоит из двух частей: внутренней, соприкасающейся с раной, и наружной, 

закрепляющей и удерживающей повязку на ране. Внутренняя часть повязки должна быть 

стерильной. Процесс наложения повязки на рану называется перевязкой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 74. Положение бинта при наложении повязки 

В качестве перевязочного материала применяются марля, вата белая и серая, лигнин, 

косынки. Перевязочный материал должен быть гигроскопичным, хорошо впитывать из 

раны кровь и гной, быстро высыхать после стирки, легко стерилизоваться. Из марли 

производятся: пакеты перевязочные медицинские, бинты стерильные и не стерильные 

различных размеров, салфетки и повязки стерильные большие и малые. При наложении 

повязок необходимо стремиться не вызывать излишней боли. 

Общие правила наложения повязок таковы: 

• при наложении повязки необходимо стоять лицом к пострадавшему, чтобы видеть 

его состояние; если повязка очень тугая, надо ослабить ее или прекратить бинтование; 

•  фиксируемая бинтом часть тела (чаще всего это рука или нога) должна занимать 

удобное положение, так как при этом мышцы расслаблены и боль во время бинтования 

будет меньше; 

• головку бинта (рис. 74) надо держать в правой руке, а начало в левой; бинтуют 

слева направо (по отношению к бинтующему) и снизу вверх; 

•  головка бинта должна как бы катиться по бинтуемой поверхности, не удаляясь от 

нее далеко; 

• любую повязку начинают с фиксирующих ходов, т. е. первый оборот (тур) надо 

обязательно закрепить, загнув кончик бинта и зафиксировав его вторым туром; 

• последующий тур бинта накладывают на половину предыдущего, благодаря чему 

получается двойной слой повязки; 

• повязку необходимо делать двумя руками одновременно (правая рука раскатывает 

головку бинта, левая поправляет бинт, разрывает затяжки); 

•  начинают и заканчивают повязку на узкой части тела; завязывают на некотором 

расстоянии от повреждения, т.е. на здоровом, неповрежденном месте; 

• после наложения плоского бинта накладывают трубчатый соответствующего 

номера; 

• при значительном повреждении верхней конечности ее необходимо подвязать на 

косынке. 

Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных и местных условий 

снимают или разрезают. Сначала снимают одежду со здоровой стороны, затем - с 

пораженной. В холодное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных 

случаях у пораженных в тяжелом состоянии одежду в области раны разрезают. Нельзя 

отрывать от раны прилипшую одежду, ее надо осторожно обстричь ножницами и затем 

наложить повязку. Надевают снятую одежду в обратном порядке, т. е. сначала на 

пораженную, а затем на здоровую сторону. 

Повязку накладывают при ранениях, ушибах, растяжениях, разрывах, переломах костей, 

вывихах. Существует несколько разновидностей повязок на различные участки тела 

человека: на голову, грудную клетку, живот и таз, руку и ногу. Особый вид повязки 

используют при ранении грудной клетки, когда оно проникает внутрь нее. Эта повязка 

 



очень плотная, и накладывают ее так, чтобы воздух при вдохе не попадал через рану в 

грудную клетку. При растяжении связок, заболевании 

вен применяют эластичные повязки. Они дают возможность обеспечить не только 

фиксацию поврежденной части тела, но и некоторую мягкость (подвижность). 

Отдельно остановимся на индивидуальном перевязочном пакете. Он изготовлен из марле-

вого бинта шириной 9 см и одной или двух подушечек, заполненных ватой. Размер 

подушечек 15x15 см. Одна подушечка пришита у начала бинта, другую можно 

передвигать вдоль бинта на нужное расстояние. Индивидуальный перевязочный пакет с 

двумя головками используют, когда человек получает сквозное ранение. Одну подушечку 

прикладывают на входе раны, а другую - на выходе. Затем их фиксируют бинтом при 

помощи нескольких туров вокруг тела. 

 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах, ущибах и вывихах  

Переломы: понятие, признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи 

ВИДЫ ПЕРЕЛОМОВ. Переломы бывают закрытые, при которых целость кожи не 

нарушена, раны нет, и открытые, когда перелом сопровождается ранением мягких тканей. 

По степени повреждения перелом бывает полный, при котором кость переломана 

полностью, и неполный, когда имеется только надлом кости или трещина ее. Полные 

переломы делятся на переломы со смещением и без смещения отломков костей. 

По направлению линии перелома относительно длинной оси кости различают (рис. 18) 

поперечные (а), косые (б) и винтообразные (в) переломы. Если сила, вызвавшая перелом, 

была направлена вдоль кости, то отломки ее могут быть вдавлены один в другой. Такие 

переломы называют вколоченными. 

При повреждениях пулями и осколками, летящими с большой скоростью и обладающими 

большой энергией, в месте перелома образуется множество отломков кости – получается 

оскольчатый перелом (д). 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ. При наиболее распространенных переломах костей 

конечности в области травмы появляются сильная припухлость, кровоподтек, иногда 

сгибание конечности вне сустава, ее укорочение. В случае открытого перелома из раны 

могут выступать концы кости. Место повреждения резко болезненно. При этом можно 

определить ненормальную подвижность конечности вне сустава, что иногда 

сопровождается хрустом от трения отломков кости. Специально сгибать конечность, 

чтобы убедиться в наличии перелома, недопустимо – это может привести к опасным 

осложнениям. В некоторых, случаях при переломах костей выявляются не все указанные 

признаки, но наиболее характерны резкая болезненность и выраженное затруднение при 

движении. 

 

 

 

 

О переломе ребра можно предполагать, когда вследствие ушиба или сдавления грудной 

клетки пострадавший отмечает сильную боль при глубоком дыхании, а также при 



ощупывании места возможного перелома. В случае повреждения плевры или легкого 

происходит кровотечение или воздух попадает в грудную полость. Это сопровождается 

расстройством дыхания и кровообращения. 

В случае перелома позвоночника появляются сильные боли в спине, парез и паралич 

мышц ниже места перелома. Может произойти непроизвольное выделение мочи и кала из-

за нарушения функции спинного мозга. 

При переломе костей таза пострадавший не может встать и поднять ноги, а также 

повернуться. Указанные переломы часто сочетаются с повреждением кишечника и 

мочевого пузыря. 

Переломы костей опасны повреждением располагающихся около них кровеносных 

сосудов и нервов, что сопровождается кровотечением, расстройством чувствительности и 

движений, поврежденной области. 

Выраженная боль и кровотечение могут вызвать развитие шока, особенно при 

несвоевременной иммобилизации перелома. Отломки кости могут повредить также и 

кожу, вследствие чего закрытый перелом превращается в открытый, что опасно 

микробным загрязнением. Движение в месте перелома может привести к тяжелым 

осложнениям, поэтому необходимо как можно быстрее произвести иммобилизацию 

поврежденной области. 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ. 

Чтобы осмотреть место перелома и наложить повязку на рану (в случае открытого 

перелома), одежду и обувь не снимают, а разрезают. В первую очередь останавливают 

кровотечение и накладывают асептическую повязку. Затем пораженной области придают 

удобное положение и накладывают иммобилизирующую повязку. 

Под кожу или внутримышечно из шприц-тюбика вводится обезболивающее средство. 

Для иммобилизации переломов используются стандартные шины, содержащиеся в 

комплекте Б-2, или подручные средства. 

 

Ушибы: понятие, признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи 

Ушибы возникают при сильном ударе тупыми предметами, при обвалах, воздействии 

ударной волны. 

При ушибе повреждаются мягкие ткани с разрывом кровеносных сосудов и 

кровоизлиянием, однако целость кожных покровов сохраняется. При этом образуются 

кровоподтеки при пропитывании кровью тканей, кровяные опухоли (гематомы) при 

скоплении крови в тканях в больших количествах. 

При ушибах наблюдаются боль, припухлость, нарушение функции, кровоизлияние в 

ткани. Особенно сильно боль беспокоит сразу после ушиба. Для обнаружения 

припухлости иногда требуется сопоставление симметричных областей поврежденной и 

неповрежденной стороны, например, обеих рук. 

Кровоизлияние видно лишь в случаях, когда оно расположено под кожей. При 



кровоизлиянии в глубжележащих тканях окраска кожи в месте ушиба не сразу изменяется. 

Значительное кровоизлияние может привести к повышению температуры тела. При 

нагноении излившейся крови боли и припухлость в области ушиба нарастают, отмечается 

местное и общее повышение температуры тела. 

В случае сильного удара по груди и животу могут произойти разрывы внутренних 

органов, сопровождающиеся возникновением внутреннего кровотечения и развитием 

травматического шока. 

Сильные удары по голове приводят к сотрясению и ушибу мозга. Сотрясение головного 

мозга сопровождается нарушением функции мозговых клеток, множественными мелкими 

кровоизлияниями в вещество мозга. При ушибе мозга происходит разрыв мозговой ткани 

и значительное кровоизлияние в мозг, в результате чего погибают целые группы нервных 

клеток. 

При действии ударной волны взрыва на значительную поверхность тела человека 

наступает контузия. Она может наблюдаться и при подводном взрыве от воздействия 

ударной волны, которая распространяется по воде. 

Контузии также обычно сопровождается сотрясением или ушибом головного мозга. 

При легкой контузии отмечаются кратковременная потеря сознания, незначительное 

уменьшение частоты пульса, медленное поверхностное дыхание с отдельными глубокими 

вдохами, наклонность к рвоте. Указанные симптомы обычно проходят быстро, однако 

контуженый плохо ориентируется в окружающей обстановке, ослаблен, может не помнить 

обстоятельств травмы, у него отмечаются головокружение, нарушение слуха.  

При тяжелой контузии наблюдается потеря сознания на длительный срок, лицо 

пострадавшего бледное, зрачки расширены, слабо реагируют на свет или не реагируют 

вовсе. Пульс урежается до 50–60 ударов в минуту, мышцы расслабляются. Нередко 

наблюдаются рвота и непроизвольное выделение мочи и кала. 

После возвращения сознания у пострадавших отмечаются головокружение, нарушение 

речи, снижение слуха и т. д. Контузия головного мозга часто сочетается с повреждением 

различных внутренних органов. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна способствовать уменьшению боли и кровоизлияния в ткани. 

Сразу после ушиба применяют холод и давящую повязку. На ушибленную область 

накладывают холодную примочку или на повязку – пузырь со льдом, грелку с холодной 

водой, кусочки льда. 

При ссадинах примочки делать не нужно. Ссадину смазывают настойкой йода, на 

ушибленное место накладывают стерильную давящую повязку, на повязку – холод. 

Ушибленной части тела нужно обеспечить покой и приподнятое положение. 

Чтобы ускорить рассасывание кровоизлияния, спустя 2–3 суток после ушиба назначают 

тепло в виде согревающего компресса, ванны, соллюкса, а также массаж. При более 

раннем применении эти процедуры опасны увеличением кровоизлияния. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ. 

Чтобы осмотреть место перелома и наложить повязку на рану (в случае открытого 

перелома), одежду и обувь не снимают, а разрезают. В первую очередь останавливают 

кровотечение и накладывают асептическую повязку. Затем пораженной области придают 

удобное положение и накладывают иммобилизирующую повязку. 

Под кожу или внутримышечно из шприц-тюбика вводится обезболивающее средство. 

Для иммобилизации переломов используются стандартные шины, содержащиеся в 

комплекте Б-2, или подручные средства. 

 



Ушибы: понятие, признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи 

Ушибы возникают при сильном ударе тупыми предметами, при обвалах, воздействии 

ударной волны. 

При ушибе повреждаются мягкие ткани с разрывом кровеносных сосудов и 

кровоизлиянием, однако целость кожных покровов сохраняется. При этом образуются 

кровоподтеки при пропитывании кровью тканей, кровяные опухоли (гематомы) при 

скоплении крови в тканях в больших количествах. 

При ушибах наблюдаются боль, припухлость, нарушение функции, кровоизлияние в 

ткани. Особенно сильно боль беспокоит сразу после ушиба. Для обнаружения 

припухлости иногда требуется сопоставление симметричных областей поврежденной и 

неповрежденной стороны, например, обеих рук. 

Кровоизлияние видно лишь в случаях, когда оно расположено под кожей. При 

кровоизлиянии в глубжележащих тканях окраска кожи в месте ушиба не сразу изменяется. 

Значительное кровоизлияние может привести к повышению температуры тела. При 

нагноении излившейся крови боли и припухлость в области ушиба нарастают, отмечается 

местное и общее повышение температуры тела. 

В случае сильного удара по груди и животу могут произойти разрывы внутренних 

органов, сопровождающиеся возникновением внутреннего кровотечения и развитием 

травматического шока. 

Сильные удары по голове приводят к сотрясению и ушибу мозга. Сотрясение головного 

мозга сопровождается нарушением функции мозговых клеток, множественными мелкими 

кровоизлияниями в вещество мозга. При ушибе мозга происходит разрыв мозговой ткани 

и значительное кровоизлияние в мозг, в результате чего погибают целые группы нервных 

клеток. 

При действии ударной волны взрыва на значительную поверхность тела человека 

наступает контузия. Она может наблюдаться и при подводном взрыве от воздействия 

ударной волны, которая распространяется по воде. 

Контузии также обычно сопровождается сотрясением или ушибом головного мозга. 

При легкой контузии отмечаются кратковременная потеря сознания, незначительное 

уменьшение частоты пульса, медленное поверхностное дыхание с отдельными глубокими 

вдохами, наклонность к рвоте. Указанные симптомы обычно проходят быстро, однако 

контуженый плохо ориентируется в окружающей обстановке, ослаблен, может не помнить 

обстоятельств травмы, у него отмечаются головокружение, нарушение слуха.  

При тяжелой контузии наблюдается потеря сознания на длительный срок, лицо 

пострадавшего бледное, зрачки расширены, слабо реагируют на свет или не реагируют 

вовсе. Пульс урежается до 50–60 ударов в минуту, мышцы расслабляются. Нередко 

наблюдаются рвота и непроизвольное выделение мочи и кала. 

После возвращения сознания у пострадавших отмечаются головокружение, нарушение 



речи, снижение слуха и т. д. Контузия головного мозга часто сочетается с повреждением 

различных внутренних органов. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна способствовать уменьшению боли и кровоизлияния в ткани. 

Сразу после ушиба применяют холод и давящую повязку. На ушибленную область 

накладывают холодную примочку или на повязку – пузырь со льдом, грелку с холодной 

водой, кусочки льда. 

При ссадинах примочки делать не нужно. Ссадину смазывают настойкой йода, на 

ушибленное место накладывают стерильную давящую повязку, на повязку – холод. 

Ушибленной части тела нужно обеспечить покой и приподнятое положение. 

Чтобы ускорить рассасывание кровоизлияния, спустя 2–3 суток после ушиба назначают 

тепло в виде согревающего компресса, ванны, соллюкса, а также массаж. При более 

раннем применении эти процедуры опасны увеличением кровоизлияния. 

 

Вывихи: понятие, признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи 

ВЫВИХОМ называется смещение суставных концов костей. Часто это сопровождается 

разрывом суставной капсулы. Вывихи нередко отмечаются в плечевом суставе, в суставах 

нижней челюсти, пальцев рук. При вывихе наблюдаются три основных признака: полная 

невозможность движений в поврежденном суставе, выраженная боль; вынужденное 

положение конечности, обусловленное сокращением мышц (так, при вывихе плеча 

пострадавший держит руку согнутой в локтевом суставе и отведенной, в сторону); 

изменение конфигурации сустава по сравнению с суставом на здоровой стороне. В 

области сустава часто отмечается припухлость вследствие кровоизлияния. Суставную 

головку в обычном месте прощупать не удается, на ее месте определяется суставная 

впадина. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в фиксировании конечности в положении, наиболее 

удобном для пострадавших, с помощью шины или повязки. Вправлять вывих должен 

врач. Вывих в том или ином суставе может периодически повторяться (привычный 

вывих). 

Норматив № 1 – Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро 

(плечо) 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Обучаемый лежит около «раненого», держит в руках жгут. 

По команде: «К выполнению норматива - Приступить» обучаемый накладывает жгут. 

Выполнение норматива заканчивается закреплением жгута. 

 

Наименование 

норматива 
Условия (порядок) выполнения норматива 



НАЛОЖЕНИЕ 

РЕЗИНОВОГО 

КРОВООСТАНАВЛ

ИВАЮЩЕГО 

ЖГУТА НА БЕДРО 

(ПЛЕЧО) 

1. взять резиновый жгут двумя руками в средней части и сильно 

растянуть; 

2. жгут в растянутом виде обернуть 2-3 раза вокруг бедра (плеча) выше 

места кровотечения так, чтобы первый оборот был туже последующих 

оборотов и чтобы витки ложились рядом; 

3. концы жгута закрепить с помощью цепочки и крючка или завязать 

узлом; 

4. обозначить время наложения жгута на листе бумаги и вложить под 

жгут. 

ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕНИ: 

Категория обучаемых Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Военнослужащие 18 с 20 с 25 с 

ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ: 

На один балл 

1. наложен жгут на область, не соответствующую ранению; 

2. наложен жгут на оголенное тело без подкладки, ущемлена жгутом 

кожа; 

1. обучаемый не обозначил время наложения жгута. 

До 

неудовлетворительн

о 

1. неправильное наложение жгута (расслабление или его соскальзывание), 

что вызывает повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого. 

 

Норматив № 2 – Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных 

средств на бедро (плечо) 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Обучаемый лежит около «раненого», держит в руках 

закрутку. 

По команде: «К выполнению норматива - Приступить» обучаемый накладывает 

закрутку. 

Выполнение норматива заканчивается закреплением закрутки. 

 

Наименование 

норматива 
Условия (порядок) выполнения норматива 

НАЛОЖЕНИЕ 

ЗАКРУТКИ С 

ПОМОЩЬЮ 

КОСЫНКИ И 

ДРУГИХ 

ПОДРУЧНЫХ 

СРЕДСТВ НА 

БЕДРО (ПЛЕЧО) 

1. косынку (или подручный материал) обернуть вокруг бедра (плеча) 

выше места ранения и завязать крепким узлом; 

2. в образовавшуюся петлю вставить палку и закрутить ее; 

3. концы палки закрепить на бедре (плече) бинтом (тесьмой). 

обозначить время наложения закрутки на листе бумаги и вложить под 

закрутку. 



ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕНИ: 

Категория обучаемых Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Военнослужащие 30 с 35 с 40 с 

ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ: 

На один балл 

1. наложена закрутка на область, не соответствующую ранению; 

2. наложена закрутка на оголенное тело без подкладки, ущемлена 

закруткой кожа; 

3. обучаемый не обозначил время наложения закрутки. 

До 

неудовлетворительн

о 

1. неправильное наложение закрутки (расслабление или ее 

соскальзывание), что вызывает повторное кровотечение, угрожающее 

жизни раненого. 

 

Норматив № 3 – Наложение шин из подручного материала при переломах костей 

верхних и нижних конечностей 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: при наложении шины на плечо (голень) «раненый» сидит 

(лежит) на земле, а обучаемый работает в удобном положении. Шина накладывается на 

обмундирование (время подгонки шины не входит в норматив). Предварительного 

наложения повязки не требуется. Перевязочный материал, шины находятся рядом с 

обучаемым. 

По команде: «К выполнению норматива - Приступить» обучаемый накладывает шину. 

Выполнение действий при переломе костей плеча заканчивается подвешиванием руки на 

косынку (бинт, ремень); при переломе костей голени – закреплением повязки (булавкой 

или концами надорванной ленты бинта). 

 

Наименование 

норматива 
Условия (порядок) выполнения норматива 



 

НАЛОЖЕНИЕ 

ШИН ИЗ 

ПОДРУЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ 

КОСТЕЙ ПЛЕЧА 

1. согнуть руку в локтевом суставе под прямым углом, ладонь к 

животу, пальцы полусогнуты; 

2. в подмышечную впадину положить комок ваты (можно свернуть 

валиком пилотку) который укрепить бинтом через надплечье здоровой 

руки. В кисть вложить валик из ваты. 

3. шину отмоделировать по размерам и контурам поврежденной руки 

(на здоровой руке) так, чтобы она начиналась от плечевого сустава 

здоровой стороны и проходила через спину по надлопаточной области 

(больной стороны), а затем по задненаружной поверхности плеча и 

предплечья и заканчивалась у основания пальцев, т.е. захватывала всю 

конечность; 

4. шину прибинтовать к руке и частично к туловищу с помощью 

колосовидной повязки; 

5. подвесить руку на косынке (ремне). 

ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕНИ: 

Категория обучаемых Отлично Хорошо 
Удовлетворитель

но 

Военнослужащие 2 мин 20 с 2 мин 30 с 3 мин 

ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ: 

На один балл 1. недостаточная фиксация шины; 

2. нарушена последовательность работы при наложении шины. 

До 

неудовлетворитель

но 

1. наложенная шина не дает необходимой иммобилизации раненой 

конечности. 

 

 

НАЛОЖЕНИЕ 

ШИН ИЗ 

ПОДРУЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ 

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

1. незначительно согнуть ногу в коленном суставе, стопу установить 

по отношению к голени под прямым углом; 

2.  одну Г-образную (заднюю) шину отмоделировать по размерам и 

контурам поврежденной ноги; 

3. нижний конец двух боковых лестничных шин изогнут Г-образно; 

4. заднюю шину положить снизу нижней конечности так, чтобы 

подошва опиралась на Г-образный выступ, на шину и в области 

суставов подложить вату; 

5. две боковых, более коротких шины, положить по внутренней и 

наружной поверхности голени так, чтобы их верхние концы доходили 

до середины бедра, а нижние - выступал за подошву; 

6. прибинтовать шины к ноге марлевыми бинтами; 

7. закреплением повязки (булавкой или концами надорванной ленты 

бинта). 

ОЦЕНКА ПО ВРЕМЕНИ: 

Категория обучаемых Отлично Хорошо 
Удовлетворитель

но 

Военнослужащие 2 мин 2 мин 10 с 2 мин 35 с 

ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ОЦЕНКУ: 

На один балл 1. недостаточная фиксация шины; 

2. нарушена последовательность работы при наложении шины. 



До 

неудовлетворитель

но 

1. наложенная шина не дает необходимой иммобилизации раненой 

конечности. 

 

 

Практическое занятие  № 18 

Тема 20. Кровотечения, их виды.  

Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

Виды кровотечений и их последствия 

Кровотечение может быть АРТЕРИАЛЬНЫМ, ВЕНОЗНЫМ, КАПИЛЛЯРНЫМ И 

ПАРЕНХИМАТОЗНЫМ. 

В СЛУЧАЕ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ кровь ярко-красного (алого) цвета, 

бьет из поврежденного сосуда прерывистой струей. Такое кровотечение представляет 

большую опасность из-за быстрой кровопотери. 

ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ кровь темно-красного цвета, вытекает она 

непрерывной струей. 

В СЛУЧАЕ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ кровь сочится из раны каплями. 

ПАРЕНХИМАТОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ наблюдается при повреждении внутренних 

органов (печени, почек и др.). 

Кровотечение, которое происходит из открытой раны, называют наружным. 

Кровотечение, при котором кровь вытекает из сосуда в ткани и полости тела (грудную, 

брюшную и др.), называют внутренним. 

Принято различать первичное и вторичное кровотечение. Первичное происходит сразу 

после травмы. Вторичное кровотечение начинается через определенное время после нее 

вследствие выталкивания тромба, закупорившего сосуд, или в результате ранения сосуда 

острыми осколками кости или инородными телами. Причиной вторичного кровотечения 

могут быть неосторожное оказание первой медицинской помощи, плохая иммобилизация 

конечности, тряска пострадавшего при транспортировании, развитие в ране нагноения. 

Опасность кровотечения для здоровья и жизни человека определяется количеством 

излившейся крови, быстротой кровотечения, возрастом пострадавшего, характером 

сопутствующих поражений и др. Для взрослого человека угрожающей для жизни является 

кровопотеря 1,5–2 л. Кровотечение является основной причиной смерти на поле боя, и 

поэтому главным мероприятием первой помощи раненым является временная остановка 

кровотечения. 

При острой кровопотере у пострадавших отмечаются потемнение в глазах, одышка, 

головокружение, шум в ушах, жажда, тошнота (иногда рвота), побледнение кожных 

покровов, особенно конечностей, и губ. Пульс частый, слабый или почти не 



прощупываемый, конечности холодные. Иногда наблюдается обморок. 

В случае повреждения легких, желудочно-кишечного тракта или мочеполовых органов 

кровь может быть соответственно в мокроте, рвотных массах, испражнениях и в моче. 

Большая кровопотеря приводит к утрате пострадавшим сознания. Потеря крови, как уже 

отмечалось, является основной причиной смерти на поле боя. 

При острой кровопотере после остановки кровотечения следует для восполнения 

недостатка циркулирующей крови ввести в организм большое количество жидкости. 

Раненым дают пить крепкий чай, кофе, воду. Следует помнить, что при ранении 

внутренних органов живота пить пострадавшему давать нельзя. 

В целях улучшения кровоснабжения мозга и других жизненно важных органов нужно 

приподнять ноги пострадавшего. Раненого следует согреть. 

Кровопотерю восполняют путем переливания раненым крови, плазмы крови, 

кровезамещающих жидкостей. Им показана дача кислорода. 

В случае ранения капилляров, венозных сосудов и мелких артерий кровотечение может 

останавливаться самопроизвольно в результате закупорки сосуда сгустком крови. 

Способы временной остановки кровотечения 

Временная остановка кровотечения достигается НАЛОЖЕНИЕМ ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКИ, 

ЖГУТА ИЛИ ЗАКРУТКИ (рис. 10), ПРИЖАТИЕМ АРТЕРИИ К КОСТИ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ. 

Окончательная остановка кровотечения производится при обработке хирургами ран в 

перевязочной и операционной. 

При любом кровотечении, особенно при повреждении конечности, поврежденной области 

следует придать приподнятое положение и обеспечить покой. Это способствует 

понижению давления крови в кровеносных сосудах, уменьшению в них кровотока и 

образованию тромба. 

Кровотечение из мелких ран и капиллярное удается остановить наложением давящей 

стерильной повязки. В целях лучшего сдавления сосудов ватно-марлевая подушечка ППИ 

или стерильная повязка накладывается на кровоточащую рану в виде тампона. Для 

временной остановки кровотечения на туловище пригоден лишь этот способ, так как 

другие неприемлемы. 

ПРИЖАТИЕ АРТЕРИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ, т. е. по кровотоку, ближе к сердцу является 

простым и доступным в различной обстановке способом временной остановки 

артериального кровотечения. Для этого сосуд прижимают в месте, где та или иная артерия 

лежит не очень глубоко и ее удается прижать к кости. В указанных точках можно 

определить пульсацию артерий при ощупывании пальцами (рис. 11). 

При кровотечении в области лица и волосистой части головы нужно прижать 

подчелюстную и височную артерии. 



В случае кровотечения на шее прижимают сонную артерию к позвоночнику у внутреннего 

края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Давящая повязка в области шеи накладывается таким образом, чтобы с 

неповрежденной стороны кровообращение сохранялось (рис. 12). 

Кровотечение у основания верхней конечности останавливается путем прижатия 

подключичной артерии в надключичной области (рис. 13). Плечевую артерию 

прижимают к кости плеча по краю двуглавой мышцы (рис. 14). 

Кровотечение в области предплечья и кисти можно остановить при вкладывании в 

локтевой сгиб валика и максимальном сгибании руки в локтевом суставе. 

Артерии голени прижимают в подколенной ямке, предварительно подложив в нее мягкий 

валик и максимально согнув ногу в коленном суставе. 

В случае артериального кровотечения в области нижней конечности прижимают 

бедренную артерию в паху или у внутреннего края четырехглавой мышцы (рис.15). 

Для успешной остановки кровотечения артериальный сосуд необходимо сдавливать 

мякотью двух–четырех пальцев. Такой метод остановки кровотечения применяется как 

кратковременная мера. Ее необходимо дополнить быстрым наложением жгута. 

Наложение жгута является основным способом временной остановки кровотечения на 

поле боя при ранении крупных артериальных сосудов конечности. Для этого используется 

резиновый ленточный жгут. Он состоит из резиновой ленты длиной 1–1,5м, к одному 

концу которой прикреплена металлическая цепочка, а к другому – крючок. 

Для этого прижимают пальцами артерию выше места наложения жгута, затем медленно, 

чтобы поток крови не вытолкнул образовавшийся тромб, жгут распускают на 5–10 мин и 

вновь затягивают его. Временное ослабление жгута таким способом повторяют через 

каждый час, пока пострадавший не получит хирургическую помощь. За раненым со 

жгутом необходимо наблюдение, так как жгут может ослабнуть, что приведет к 

возобновлению кровотечения. 

При отсутствии жгута для временной остановки кровотечения можно использовать 

подручные материалы веревку, ремень, скрученный носовой платок и т. п. 

Подручными средствами конечность перетягивают так же как резиновым жгутом, либо 

делают закрутку, конец которой прибинтовывают к конечности (рис. 17). 

Особенности наложения повязок и средств для остановки кровотечения зимой 

Временное ослабление жгута зимой повторяют через каждый 30 минут, пока 

пострадавший не получит хирургическую помощь. 

Повязки в зимнее время необходимо накладывать без видимых признаков сдавливания. 

Сдавление повязкой проявляется синюшностью кожных покровов и отечностью 

конечности ниже повязки, болезненными ощущениями, пульсирующей болью в ране, 

онемением, покалыванием, усилением кровотечения из раны (феномен венозного жгута). 

При транспортировке в зимнее время, нарушение кровообращения в результате сдавления 



повязкой может привести к отморожению периферических отделов конечности. 
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