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Защита населения и территорий от опасностей военного характера является одним 

из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности страны, составной 
частью оборонной функции государства, что зафиксировано в Конституции Российской 
Федерации, Федеральных Законах «О гражданской обороне», «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации.  

В современных войнах и вооруженных конфликтах проблема защиты населения и 
территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие их, 
будет весьма актуальна.  

Достаточно сказать, что если в 1 мировую войну число погибшего мирного 
населения составило 5 % от общего числа погибших, то во 2 мировую - 50 %. В 
современных же конфликтах - около 90 %. Гражданское население является самой 
незащищенной частью народонаселения страны. Следовательно, Гражданская оборона, 
призванная обеспечить жизнедеятельность населения и государства в экстремальных 
условиях военного времени, была есть и в обозримом будущем остается важнейшей 
государственной функцией.      

Современные вооруженные конфликты могут привести к большим человеческим 
жертвам и материальным потерям, а также вызвать неисчислимые страдания 
выжившего населения и гуманитарные катастрофы на территориях многих государств. 
Их характерными чертами, как показал опыт боевых действий в Югославии, Ираке и 
Сирии, являются: 

массированное применение высокоточного оружия; 
возрастающая роль воздушно-космического нападения; 
огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры страны; 
постоянная угроза расширения масштаба конфликта; 
стирание грани между мирным и военным временем; 
активная деятельность диверсионно-разведывательных групп и нерегулярных 

вооруженных формирований; 
применение оружия, действие которого основано на новых поражающих 

принципах; 
массированное информационное воздействие. 
К опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, относятся опасности, которые могут привести к массовой гибели людей, 
потере ими здоровья и средств к существованию, нарушению жизнеобеспечения, значи-
тельному материальному ущербу.       

Основными из них являются: 
опасности, которые проявляются в непосредственном воздействии средств 

поражения на организм человека. Они могут привести к травматическим, 
радиационным и химическим поражениям, а также к инфекционным заболеваниям. В 
перспективе к ним могут добавиться поражения, вызванные применением новых видов 
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оружия, в том числе, так называемого не летального оружия (психотропного, 
высокочастотного, лазерного и др.); 

опасности, связанные с воздействием на людей вторичных факторов поражения, 
возникающих в результате разрушения радиационно, химически, биологически, 
пожаровзрывоопасных объектов и гидросооружений; 

опасности, вызванные нарушением самой среды обитания человека, лишением 
его привычных и необходимых жизненных благ и услуг, к которым относятся: 

потеря жилищ, нарушение работы систем связи, электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и канализации; 

перебои в продовольственном снабжении и обеспечении предметами первой 
необходимости; 

отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи 
населению, его информирования об обстановке и т. п. 

Вместе с тем характер и подходы к решению международных и других проблем с 
применением военной силы, а также способы вооруженной борьбы изменяются. 
Возможные войны будут носить преимущественно региональный масштаб, и 
отличаться высокой интенсивностью и скоротечностью. При этом в качестве объектов 
для поражения, как правило, будут выбираться важнейшие организации, элементы 
систем жизнеобеспечения гражданского населения, транспортных коммуникаций и 
информационных систем. 

Несмотря на достигнутые за последние годы договоренности о сокращении 
ядерных потенциалов, запрещении химического и биологического оружия, вероятность 
применения этих видов оружия массового уничтожения в современных войнах не 
исключается. 

Оружие – общее название устройств и средств, применяемых в вооруженной 
борьбе для уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений. 

Развитие оружия зависит от способа производства и, особенно, от уровня 
развития производительных сил. Открытие новых физических законов и источников 
энергии приводит к появлению более эффективных или новых видов оружия, что 
вызывает значительные, а иногда и коренные изменения в способах и формах ведения 
боевых действий и в организации войск. В свою очередь, оружие развивается под 
влиянием военного искусства, которое выдвигает требования по улучшению 
характеристик существующего оружия и созданию его новых видов. 

Вооружение – комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его 
применение; составная часть военной техники. 

Оно включает оружие (боеприпасы и средства доставки их к цели), системы его 
пуска, устройства обнаружения, целеуказания, наведения, управления и другие 
технические средства, которыми оснащаются подразделения, части и соединения 
различных видов и родов вооруженных сил. 

Вооружение различают по принадлежности к определенному виду вооруженных 
сил, роду войск, а также по видам носителей – авиационное, корабельное, танковое, 
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ракетное и др. 
Обычные средства поражения (ОСП), при применении которых могут 

возникать очаги поражения, – это зажигательные средства, боеприпасы объемного 
взрыва, кассетные боеприпасы (так называемое «площадное» оружие), фугасные 
боеприпасы большой мощности. 

Термины «ОСП», «обычное оружие» вошли в военную лексику после появления 
ядерного оружия, обладающего неизмеримо более высокими поражающими 
свойствами. 

Основными поражающими факторами при прямом воздействии ОСП являются 
ударное (пробивное) действие, действие взрывной волны (контактное действие), 
действие воздушной ударной волны, поражение осколками, огневое воздействие. 

Зажигательное оружие включает зажигательные боеприпасы и огнесмеси, а 
также средства их доставки к цели. Действие зажигательного оружия основано на 
использовании зажигательных веществ, которые применяют в виде смесей в жидком, 
желеобразном или твердом виде; при горении они способны выделять большое 
количество тепла и развивать высокую температуру. В зависимости от химического 
состава зажигательные вещества делятся на горящие с использованием кислорода 
воздуха (напалм, пирогель, белый фосфор, сплав «электрон») и горящие без доступа 
воздуха (термит и термитно-зажигательные составы, кислоро- досодержащие соли). 

Зажигательные вещества на основе нефтепродуктов и органических горючих 
растворителей типа напалмов американские войска широко использовали в период войн 
в Корее и Вьетнаме. Характерная особенность поражающего действия напалма  – со-
четание его зажигательных свойств с отравляющим действием окиси углерода, 
образующейся при горении. Способность напалма налипать на пораженные участки 
приводит к сильным ожогам, а при попадании на различные конструкции затрудняет 
тушение возникающих пожаров. 

Боеприпасы объемного взрыва. Для снаряжения таких боеприпасов 
используются жидкие или пастообразные рецептуры углеводородных горючих веществ, 
которые при распылении в воздушной среде в виде аэрозоля образуют взрывчатые 
топливно-воздушные смеси. Действие таких боеприпасов основано на одновременном 
подрыве распыленного облака горючих смесей в нескольких точках. В результате 
взрыва по всему объему образуется жесткая ударная волна, резко возрастает 
температура воздуха, создается обедненная кислородом и отравленная продуктами сго-
рания атмосфера. 

Энергия взрыва и поражающее действие боеприпасов объемного взрыва в 4-6 раз 
(в перспективе – в 10-12 раз) больше, чем у равных по весу фугасных боеприпасов, 
снаряженных тротилом. Например, при весе снаряжения такого боеприпаса 450 кг 
действие объемного взрыва может быть эквивалентным взрыву 10 т тротила. 
Избыточное давление во фронте ударной волны боеприпаса объемного взрыва, даже на 
удалении 100 м от центра взрыва может достигать 1 кгс/см- (зона сильных разрушений). 

Таким образом, боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают 
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промежуточное положение между ядерными (малой мощности) и обычными 
(фугасными) боеприпасами. 

Кассетные боеприпасы – это авиационные кассеты (управляемые и 
неуправляемые), установки кассетного типа с управляемыми ракетами, реактивные 
снаряды, снаряженные боевыми элементами (субснарядами). Субснаряды 
выбрасываются вышибным зарядом над целью для ее поражения. Используются боевые 
элементы различного назначения: осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, 
зажигательные и др. Например, авиационная кассета типа SW-54 (США) снаряжается 
1800 малогабаритными (0,5 кг) осколочными субснарядами. Самолет тактической авиа-
ции Ф-4 («Фантом») несет 11 таких кассет и может поражать площадь до 1,5 км2 (150 
га). Стратегический бомбардировщик В-52 снаряжается 66 кассетами SW-54. 

Высокоточное оружие – управляемое неядерное оружие. По оценкам 
специалистов основные преимущества высокоточного оружия, как боевая 
эффективность, сравнимая с эффективностью ядерного оружия малой мощности, 
селективность воздействия на выделенные для поражения цели, внезапность нанесения 
удара, а также значительное сокращение сил и средств, требующихся для поражения 
избранных целей. 

К основным видам высокоточного оружия относят управляемые авиационные 
бомбы и управляемые крылатые ракеты различных классов, которые имеют круговое 
вероятное отклонение от цели 3-10 м. 

Оружие, основанное на новых физических принципах (лучевое, акустическое и 
прочее) активно разрабатывается в последние десятилетия. 

Например, лазерное оружие основано на использовании энергии узких пучков 
электромагнитного излучения в оптическом диапазоне спектра. Поражающим фактором 
лазерного оружия является термомеханическое воздействие на объект. Луч лазера, 
генерируемый короткими импульсами, вызывает быстрое повышение температуры 
поверхности цели, в результате чего часть ее оболочки расплавляется и даже 
испаряется. При испарении оболочки происходит взрыв и возникает ударная волна, 
проникающая внутрь цели. Это оружие может применяться для разрушения многих 
видов техники. 

Сверхвысокочастотное оружие в виде мощных генераторов 
сверхвысокочастотных радиоволн воздействует на радиоэлектронное оборудование, 
вызывает сбои и отказы в системах управления, обнаружения, наведения и запуска. При 
достаточно высокой мощности может поражать и живые организмы, нарушая работу 
мозга и центральной нервной системы. 

Оружие массового поражения – оружие большой поражающей способности, 
предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений.  

К оружию массового поражения относится ядерное, химическое и 
бактериологическое оружие. 

Ядерное оружие состоит из ядерных боеприпасов, средств доставки их к цели 
(носителей) и средств управления. Ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, 
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ядерные бомбы, артиллерийские снаряды, мины и др.) относятся к самым мощным 
средствам массового поражения. Их действие основано на использовании 
внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер 
некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза ядер 
гелия из изотопов водорода (дейтерия, трития). 

Мощность ядерных боеприпасов принято измерять тротиловым эквивалентом, т. 
е. количеством обычного взрывчатого вещества (тротила), при взрыве которого 
выделяется столько же энергии, что и при взрыве данного ядерного боеприпаса. 
Тротиловый эквивалент выражается в тоннах, килотоннах и мегатоннах. По мощности 
ядерные боеприпасы условно подразделяют на сверхмалые (мощностью до 1 кт), малые 
(1-10 кт), средние (10-100 кт), крупные (0,1-1 Мт) и сверхкрупные (мощностью свыше 1 
Мт). 

Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим 
воздействием ударной волны, тепловым воздействием светового излучения, 
радиационным воздействием проникающей радиации и радиоактивного заражения. Для 
некоторых объектов поражающим фактором является электромагнитное излучение 
(электромагнитный импульс) ядерного взрыва. 

Распределение энергии между поражающими факторами ядерного взрыва зависит 
от вида взрыва и условий, в которых он происходит. При взрыве в атмосфере примерно 
50% энергии взрыва расходуется на образование ударной волны, 30-40% на световое 
излучение, до 5% – проникающую радиацию и электромагнитный импульс и до 15% – 
на радиоактивное заражение. 

Ударная волна – один из основных поражающих факторов. Поражения людей 
вызываются как прямым действием воздушной ударной волны, так и косвенно 
(летящими обломками сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, 
грунтом и т. п.). 

Световое излучение – электромагнитное излучение оптического диапазона в 
видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Энергия светового 
излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом 
нагреваются. Температура нагрева зависит от многих факторов и может быть такой, что 
поверхность объекта обуглится, оплавится или воспламенится. Световое излучение 
может вызвать ожоги открытых участков тела человека, временное или постоянное 
ослепление. 

Время существования светящейся области и ее размеры возрастают с 
увеличением тротилового эквивалента взрыва. По длительности свечения можно 
ориентировочно судить о мощности ядерного взрыва. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-
излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим 
физическим свойствам, а общим для них является то, что они могут распространяться в 
воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5-3 км. Проходя через биологическую ткань, 
гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых 
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клеток, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер 
жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к 
возникновению специфического заболевания—лучевой болезни. 

Время действия проникающей радиации не превышает нескольких секунд и 
определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-
излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает поверхности земли. 

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного 
пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения 
радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. 
Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, что 
высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, прилегающем к месту 
взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него и могут быть 
опасными на протяжении нескольких суток и недель после взрыва. Наиболее сильное 
заражение местности происходит при наземных ядерных взрывах. 

Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к возникновению 
мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля 
ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным 
импульсом (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в 
проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других 
объектах. 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в 
проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других 
объектах. 

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к 
радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в указанной 
аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой 
изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу 
полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и других элементов 
радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, 
сигнализации и управления. 

Разновидность ядерного оружия – нейтронные боеприпасы (с термоядерным 
зарядом малой мощности и особой конструкцией), поражающее действие которых в 
основном определяется воздействием потока быстрых нейтронов (до 80% энергии). По-
ражающее действие нейтронного оружия на технику обусловлено взаимодействием 
нейтронов с конструкционными материалами и радиоэлектронной аппаратурой, что 
приводит к появлению наведенной радиоактивности. Наведенная радиоактивность – 
искусственно возникающая при облучении нейтронами  радиоактивность окружающей 
среды (воздуха, почвы воды, предметов и т.п.). В биологических объектах под 
действием излучения происходит ионизация живой ткани, приводящая к развитию 
лучевой болезни. В технике и предметах под действием потока нейтронов могут 
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образовываться мощные и долго действующие источники радиоактивности, 
приводящие к поражению людей и в течение длительного времени после взрыва. 

Химическое оружие. Еще в Крымской войне 1853-1856 гг. во время осады 
Севастополя английская армия применяла сернистый газ для «выкуривания» 
обороняющихся русских гарнизонов из инженерных сооружений. 

В  настоящее  время  химическим  оружием  обладают  30  стран.  
13 января 1993 года в Париже была подписана 130 государствами и вступила в силу 29 
апреля 1997 года конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении. Она стала первым 
международным документом, поставившим под контроль химическое оружие (ХО), как 
вид вооружения. Участниками Конвенции было задекларировано в общей сложности 
свыше 71 тыс. тонн боевых отравляющих веществ. О наличии собственных запасов 
химоружия заявили Албания, Индия, Ливия, Россия, США. Китай, Италия, Франция, 
Великобритания, Словения, Канада и Япония заявили о наличии небольшого 
количества чужого химоружия времен Второй мировой войны. 

Для каждой страны был составлен поэтапный график уничтожения этого вида 
оружия. Государства самостоятельно определяют технологию уничтожения 
отравляющих веществ, однако Конвенция запрещает их затопление, захоронение и 
сжигание, химические вещества должны уничтожаться только на специально созданных 
для этой цели установках и при международном наблюдении. Для обеспечения 
контроля за выполнением положений Конвенции в 1997 году была создана 
«Организация по запрещению химического оружия» (ОЗХО). Обладатели запасов ХО 
обязались ликвидировать его в течение десяти лет после вступления Конвенции в силу. 
Однако в силу экономических причин в 2006 году этот срок был продлен на 5 лет – до 
апреля 2012 года. Например, Албания и Великобритания уничтожили все запасы ХО в 
2007 году, Индия и Южная Корея – в 2009 году. Для США, задекларировавших 31,5 
тыс. тонн отравляющих веществ (зарин, иприт, VX), срок полной ликвидации 
химзапасов был отодвинут сначала до 2017, затем до 2023 года. К апрелю 2012 года 
было ликвидировано 90%. в объеме 29,9 тыс. тонн. Россия задекларировала 40 тыс. 
тонн отравляющих веществ, это самый большой арсенал ХО в мире. Уничтожение 
началось в 2002 году. В июне 2011 года срок обязательств по уничтожению химоружия 
был продлен до 31 декабря 2015 года. На сегодняшний момент уничтожено 76% 
запасов. По данным ОЗХО, по состоянию на июль 2013 года, в общей сложности 
уничтожено 57 740 метрических тонн или 81,10% мировых объявленных запасов 
химического оружия. В настоящее время участницами Конвенции являются 189 стран 
(без учета Сирии). В государствах – членах Конвенции проживают почти 98%. 
населения земного шара, их территории составляют почти столько же материковой 
площади земли. В этих странах сосредоточено 90 проц. мировой химической 
промышленности. Вне режима Конвенции остаются 6 стран (также без учета Сирии) - 
Ангола, Египет, Израиль, КНДР, Мьянма и Южный Судан. 

Главные компоненты химического оружия – боевые отравляющие вещества (ОВ) 
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или гербициды и средства их применения, включая носители, приборы и устройства 
управления, используемые для доставки химических боеприпасов к целям. Может быть 
использовано противником для поражения войск и населения, заражения местности 
(акватории), техники и материальных средств. Обладает большим диапазоном 
воздействия как по характеру и степени поражения, так и по длительности его действия. 

Основные пути проникновения ОВ – через дыхательный аппарат (ингаляция), 
кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и кровяной поток при ранениях 
зараженными осколками и специальными поражающими элементами химических 
боеприпасов. Критерии боевой эффективности ОВ: токсичность, быстродействие 
(время с момента контакта с ОВ до проявления эффекта), стойкость. 

По характеру воздействия на живые организмы ОВ подразделяются на 
следующие группы: 

отравляющие вещества нервно-паралитического действия –группа летальных 
ОВ, представляющая собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (зарин, зоман, 
VX). 

Все фосфорсодержащие вещества хорошо растворяются в органических 
растворителях и жирах, легко проникают через неповрежденную кожу. Действуют в 
капельно-жидком и аэрозольном (пары, туман) состоянии. Отравление развивается 
быстро. При малых токсических дозах (легкие поражения) происходит сужение зрачков 
глаз (миоз), слюнотечение, боли за грудиной, затрудненное дыхание. При тяжелых 
поражениях сразу же наступает затрудненное дыхание, обильное потоотделение, 
спазмы в желудке, непроизвольное отделение мочи, иногда рвота, появление судорог и 
паралич дыхания; 

отравляющие вещества общеядовитого действия – группа быстродействующих 
летучих ОВ (синильная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и 
фосфористый водород), поражающих кровь и нервную систему. Наиболее токсичные – 
синильная кислота и хлорциан. 

При тяжелом отравлении ОВ общеядовитого действия наблюдается 
металлический привкус во рту, стеснение в груди, чувство сильного страха, тяжелая 
одышка, судороги, паралич дыхательного центра; 

отравляющие вещества удушающего действия поражают, при вдыхании, 
верхние дыхательные пути и легочные ткани. Основные представители: фосген и 
дифосген. 

При отравлении фосгеном чувствуется запах прелого сена и неприятный 
сладковатый привкус во рту, ощущается жжение в горле, кашель, стеснение в груди. По 
выходе из зараженной атмосферы эти признаки пропадают. Через 4-6 ч состояние по-
раженного резко ухудшается. Появляется кашель с обильным выделением пенистой 
жидкости, дыхание становится затруднительным; 

отравляющие вещества кожно-нарывного действия – иприт и азотистый иприт. 
Иприт легко проникает через кожу и слизистые оболочки; попадая в кровь и 

лимфу, разносится по всему организму, вызывая общее отравление человека или 
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животного. При попадании капель иприта на кожные покровы признаки поражения 
обнаруживаются через 4-8 ч. В легких случаях появляется покраснение кожи с 
последующим развитием отека и ощущением зуда. При более тяжелых поражениях 
кожи образуются пузыри, которые через 2-3 дня лопаются и образуют язвы. При 
отсутствии инфекции пораженный участок заживает через 10-20 суток. Пары иприта 
вызывают поражение глаз и органов дыхания; 

отравляющие вещества раздражающего действия – группа ОВ, воздействующих 
на слизистые оболочки глаз (лакриматоры, например хлорацетофенон) и верхние 
дыхательные пути (стерни- ты, например адамсит). Наибольшей эффективностью 
обладают ОВ комбинированного раздражающего действия типа CS и CR; 

отравляющие вещества психогенного действия – группа ОВ, вызывающих 
временные психозы за счет нарушения химической регуляции в центральной нервной 
системе. Представителями таких ОВ являются ЛСД (этиламид лезергиновой кислоты), 
BZ. При попадании в организм эти ОВ способны вызвать расстройство движений, 
нарушения зрения и слуха, галлюцинации, психические расстройства или полностью 
изменить нормальную картину поведения человека (состояние психоза, аналогичное на-
блюдаемым у больных шизофренией). 

В химических боеприпасах ОВ находятся в жидком и твердом виде. В момент 
боевого применения ОВ распыляются в виде капель, паров (газов) или аэрозоля (туман, 
дым). При разрыве снарядов, мин, бомб, ракет, начиненных ОВ или их компонентами, 
издается более слабый и глухой звук по сравнению со звуком при взрыве боеприпасов, 
начиненных только взрывчатым веществом. В месте взрыва боеприпасов, снаряженных 
боевыми отравляющими веществами, образуется белое или слегка окрашенное облако 
дыма, тумана или пара. После взрыва остаются крупные осколки. В случае применения 
ОВ с помощью выливных устройств вслед за самолетом (или прибором, сброшенным с 
самолета) появляется быстро рассеивающаяся темная полоса, оседающая на землю. На 
поверхности земли, растений, построек ОВ оседают в виде маслянистых капель, пятен 
или подтеков. Зеленая трава от воздействия некоторых ОВ изменяет свою окраску, 
листья желтеют, буреют, а затем гибнут. 

Бактериологическое (биологическое) оружие – это патогенные 
микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, зараженные 
животные, а также средства их доставки (ракеты, управляемые снаряды, 
автоматические аэростаты, авиация), предназначенные для массового поражения живой 
силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 
культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и снаряжения. 

Его действие основано на использовании болезнетворных свойств боевых 
бактериальных средств (БС). Высокая боевая эффективность этих средств обусловлена 
малой инфицирующей дозой, возможностью скрытного применения на больших 
территориях, трудностью индикации, избирательностью действия (только на человека 
или на определенный вид животных), сильным психологическим воздействием, 
большим объемом и сложностью работ по бактериологической защите населения и 
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ликвидации последствий их применения. 
Для поражения людей и животных противник может использовать возбудителей 

различных инфекционных заболеваний. Среди них наиболее грозными являются 
возбудители, вызывающие особо опасные заболевания – чуму, натуральную оспу, 
холеру, сибирскую язву. Могут применяться также возбудители туляремии, ботулизма 
и др. 

Для перевода рецептуры БС в боевое состояние используют как боеприпасы 
взрывного действия (боевые части ракет, бомбы, снаряды, мины, фугасы), так и 
выливные (распылительные) приборы. Также могут использоваться боеприпасы с 
механическим вскрытием (энтомологические бомбы, представляющие собой 
контейнеры с зараженными переносчиками). 

Не исключаются диверсионные методы заражения бактериальными рецептурами 
помещений, продовольствия, фуража, источников водоснабжения. 

Первый конкретный исторический факт применения бактериологического оружия 
в войне – 1763 г., когда было использовано преднамеренное распространение оспы 
среди индейских племен. Американские колонизаторы переслали в их лагерь одеяла, 
зараженные возбудителем оспы. Среди индейцев вспыхнула эпидемия оспы. 

Для достижения наибольшего эффекта поражения людей, животных и растений 
противником могут быть применены комбинированные рецептуры, содержащие 
одновременно возбудителей нескольких заболеваний, различные токсины, а также БС в 
сочетании с ОВ. 

Применение химического и бактериологического оружия несколько раз 
запрещалось различными международными соглашениями: Гаагской конвенцией 1899 
г., Женевским протоколом 1925 г., Конвенцией о биологическом оружии 1972 г., 
Конвенцией о химическом оружии 1993 г. Тем не менее исключить возможность 
применения такого оружия нельзя. 

В соответствии с Дополнительным протоколом № 1 от 8 июня 1977 г. 
(касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов) к Женевской 
конвенции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны, 
гражданская оборона рассматривается как выполнение гуманитарных задач, направ-
ленных на защиту гражданского населения и оказание ему помощи в устранении 
последствий военных действий или стихийных бедствий, создание условий для его 
выживания. 

В XX веке удельный вес жертв среди мирного населения составил: в Первой 
мировой войне – 5% от всех погибших, во Второй мировой – 50%, в войнах в Корее – 
84% и во Вьетнаме – около 90%. В современных военных конфликтах в ряде случаев он 
может быть не меньше. Поэтому защита гражданского населения от военных 
опасностей и обеспечение его выживания в условиях военного времени становится 
сегодня общечеловеческим императивом, настоятельным велением времени. 

С началом военных действий для проведения подготовительных мероприятий и 
защиты работников приказом руководителя ГО организации вводится в действие план 
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гражданской обороны объекта. Для населенных пунктов вводится в действие план 
гражданской обороны и защиты населения. 

Планы гражданской обороны составляются заблаговременно – в мирное время 
– и определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны при переводе ее с 
мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

В плане гражданской обороны, в подразделе по организации защиты работников 
(населения), разрабатываются: 

порядок укрытия работников (населения) в защитных сооружениях; 
проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных производств, кроме 

участков и цехов с непрерывным циклом производства; 
проведение комплексной маскировки территорий, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями 
поражения противника; 

организация радиационной, химической и биологической защиты работников 
(населения), в том числе выдачи средств индивидуальной защиты и дозиметров на 
запасных пунктах управления, в защитных сооружениях гражданской обороны и на 
рабочих местах из запасов имущества гражданской обороны. 

При возникновении непосредственной опасности военного характера работники 
объекта прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 
администрации, исключающими возникновение аварий на объекте и, взяв средства 
индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем защитном сооружении. Если по 
технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить 
производство, то необходимое количество персонала продолжает работу. 

После нападения противника, проведенной разведки и уяснения обстановки, в 
случае принятия руководителем ГО решения на проведение аварийно-спасательных, 
восстановительных и других неотложных работ работники организации принимают в 
них участие в зависимости от поставленных задач. 

При радиационном заражении (загрязнении) основными мероприятиями по 
защите работников являются следующие: 

обнаружение радиационного заражения и оповещение о нем; 
разведка радиационной обстановки на территории объекта; 
организация радиационного контроля; 
установление и поддержание режима радиационной безопасности; 
проведение (при необходимости) йодной профилактики (на ранней стадии 

обнаружения радиационного заражения); 
обеспечение средствами индивидуальной защиты и использование этих средств; 
укрытие работников в убежищах и укрытиях, обеспечивающих их защиту; 
санитарная обработка; 
дезактивация территории, оборудования и зданий, объектов производственного, 
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социального, жилого назначения, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других 
технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды; 

эвакуация или отселение работников и членов из семей из зон, в которых уровень 
загрязнения превышает допустимый для проживания населения. 

В случае химического заражения проводятся следующие основные 
мероприятия: 

обнаружение факта химического заражения и оповещение о нем; 
разведка химической обстановки; 
обеспечение соблюдения режимов поведения на территории, зараженной ОВ или 

АХОВ, норм и правил химической безопасности; 
обеспечение средствами индивидуальной защиты и использование этих средств; 
эвакуация работников и членов из семей из зоны возможного химического 

заражения; 
укрытие работников в убежищах, обеспечивающих защиту от ОВ и АХОВ; 
оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 
санитарная обработка; 
дегазация территории, оборудования и зданий, объектов производственного, 

социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, 
одежды и другого имущества. 

Значительную роль в общем комплексе мер по защите населения имеют 
мероприятия медицинской защиты. К ним относятся: 

подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, медико-
санитарная и морально-психологическая подготовка населения; 

заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению; 

поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо 
от их ведомственной принадлежности и развертывание при необходимости 
дополнительных лечебных учреждений; 

медицинская разведка в очагах поражения; 
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне поражения; 
медицинское обеспечение населения; 
контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий с 

целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Таким образом, основная роль в войне будущего отводится оружию, которое 

способно быстро разрушить основные объекты экономики и инфраструктуру страны и 
парализовать деятельность военных и гражданских предприятий, систем транспорта, 
связи и управления. Именно по этим причинам обучение основам гражданской обороны 
является первостепенной задачей руководителей и персонала всех учреждений, 
предприятий, объектов, а также всего населения Российской Федерации.     
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