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Вопросы:

1.  Философско-мировоззренческие основы патриотизма

2. Цель, задачи и содержание патриотического воспитания 
молодёжи
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1-й вопрос лекции:

Философско-мировоззренческие основы 
патриотизма
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА 3

Патриотизм рассматривается в настоящее время:

Фундаментальная ценность человеческой цивилизации

Интегративное качество личности

Социальное явление

ЗАРОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА
ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СООБЩЕСТВ

Образование античных  государств

Привязанность к среде обитания, к родной земле обрели характер нравственного и политического 
императива (требование, приказ, правило)

Восприятие людьми 

политической действительности 

Реагирование на происходящие политические 
процессы с позиции их соответствия интересам и 
безопасности своего социума, своего государства



ЭТАПЫ  И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ»
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пПатриотизм – средство  решения 
проблемы выживания социума.

Патриотизм становится явлением 
сверхъествественного порядка по 

степени влияния на граждан. 

Измена согражданам равносильна 
измене богам

Героическое прошлое 
становится критерием восприятия

и оценки самого себя 
(сравнение проводится по значимости 

результатов, принесших
 пользу сообществу).

Понятие  
«добродетель» - 

деятельность 
во имя 

сограждан, 
ради блага 

государства», 

(Древняя Греция)

(Аристотель,
 труд «Политика»)

Патриотизм (пассионарность по Л.
Н.Гумелёву) – готовность 

жертвовать своими интересами во 
имя Отечества

Патриотизм как нравственно-
этическая ценность, за 

исключением редких случаев, не 
поощрялся и не культивировался

Пробуждение национального 
самосознания,

 у людей возникает чувство 
патриотизма, формируется 

понятие «Отечество»

Патриотизм -  стремление 
отстаивать интересы Отечества, 

в т.ч. и путем вооруженной 
борьбы с силами внутри

и вовне общества

(Римская империя)

Патриотизм 
прочно входит в политико-

правовой лексикон всех 
современных государств, 

являясь мощным 
идеологическим стимулом 

мобилизации 
их граждан на защиту 

Отечества, в т.ч. 
вооруженную, от внешней 

агрессии и 
внутриполитических 

потрясений

(Средневековье)

(Эпоха Возрождения 
и Просвещения)

(Период буржуазных 
революций XVIII–XIX вв.)

(Рубеж XVIII-XIX вв.)



ВЕХИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ»
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«Наши предки всегда неизменно обитали в этой стране и, передавая её от поколения к поколению, своей 
доблестью сохранили её свободу до нашего времени. И если они достойны хвалы, то ещё более достойны 
её ОТЦЫ НАШИ, которые, умножив наследие предков, своими трудами создали столь великую державу…»
                                                                        (Фукиди́д, ок. 460 - ок. 400 до н. э., крупнейший древнегреческий историк,
                                                                        основатель исторической науки, автор «Истории Пелопоннесской войны»)

Рассматривает понятие  «добродетель», служение которой являлось «занятие политикой и войной». 
Высшая же степень добродетели – «деятельность во имя сограждан, ради блага государства»
                                                                    (Аристотель, 384-322 до н.э., древнегреческий философ, труд «Политика»)

«Я не посрамлю священного оружия и не оставлю товарища в битве, буду защищать и один и со многими 
все священное и заветное, не уменьшу силы и славы отечества, но увеличу их; буду разумно повиноваться 
существующему правительству и законам, установленным и имеющим быть принятыми; а если кто 
будет стараться уничтожить законы или не повиноваться им, я не допущу этого и буду бороться с этим 
против него и один и со всеми; буду также чтить отечественные святыни. В этом да будут мне 
свидетели боги»
                                                                                                        (Клятва свободнорождённого афинянина в 18 лет)

Назначение человека на земле, его первейший долг ‒ это патриотизм, забота о славе, величии, свободе 
родины.
                                                                                                        (Николло Макиавелли (1469 - 1527, работа «Государь»)

«И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит... Отечество»
                                                                    (Платон, 429 - 347 до н.э., древнегреческий философ)
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Cлово «патриот» (заимствованное из французского patriote, производное от patriа – родина, отечество) вошло 
в русскую лексику. Позже вошло в употребление слово «патриотизм», которое часто использовалось в 
период Французской революции.

Появляется термин «сын Отечества»
                                                                                                                                                (начало XVIII в. При Петре I)

Патриотизм, прочно войдя в лексикон современных государств, становится мощным идеологическим 
стимулом мобилизации их граждан на защиту Отечества, в т.ч. вооруженную, от внешней агрессии и 
внутриполитических потрясений        

                                                               (Рубеж XVIII-XIX вв.)

Патриотизм понимался также, как стремление отстаивать интересы Отечества, в т.ч. и путем 
вооруженной борьбы с теми силами внутри и вовне общества, которые стоят на пути укрепления позиций 
государства. Особенно четко прослеживается связь патриотизма с идеологическим обоснованием 
укрепления государственного интереса и безопасности. Эта связь характерна уже в Новое время, когда 
возникает потребность преодолеть феодальную раздробленность и отстаивать позиции государства во 
враждебном окружении                                                                                                    

    (период буржуазных революций XVIII–XIX вв. и позже - Новое время)
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О патриотизме писали, спорили и пытались осознать этот феномен Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, В.Г. 
Белинский, А.С. Хомяков, Н.А. Добролюбов, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Г.В. Плеханов, Н.А. Бердяев                                                                                                                                                

Патриотизм, прочно войдя в лексикон современных государств, становится мощным идеологическим 
стимулом мобилизации их граждан на защиту Отечества, в т.ч. вооруженную, от внешней агрессии и 
внутриполитических потрясений        

                                                               (Рубеж XVIII-XIX вв.)

Патриотизм понимался также, как стремление отстаивать интересы Отечества, в т.ч. и путем 
вооруженной борьбы с теми силами внутри и вовне общества, которые стоят на пути укрепления позиций 
государства. Особенно четко прослеживается связь патриотизма с идеологическим обоснованием 
укрепления государственного интереса и безопасности. Эта связь характерна уже в Новое время, когда 
возникает потребность преодолеть феодальную раздробленность и отстаивать позиции государства во 
враждебном окружении                                                                                                    

    (период буржуазных революций XVIII–XIX вв. и позже - Новое время)

Рассматриваются природа патриотизма, соотношение в нём обыденного и теоретического уровней, 
взаимосвязь с различными формами общественного сознания. 

                                                                                                                                     (Исследования советского периода)

Интерес к патриотической проблематике не ослабевал: отношение к патриотизму в разных 
социальных группах колебалось от полного неприятия до безусловной поддержки. Несмотря на то, что 
внимание уделялось сохранению всего ценного, чем обладал российский патриотизм, за последние 
десятилетия понятие Родины, традиционно значимое для россиян, потеряло свое сущностное содержание

                                                                                                                                     (Постсоветский период)



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПАТРИОТИЗМА 8

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВО

ПРОБЛЕМЫ
 ПАТРИОТИЗМА

Процессы развития и глобализации Смена общественно-экономической формации 
в России

В современной России широкое 
распространение получили 

националистические и 
расистские движения, широко 

использующие патриотическую 
терминологию 

Национализм становится 
идеологией не только 

маргинальных групп, но и 
руководства ряда регионов 

России

Активизация сепаратистских 
настроений и движений

Влияние западных ценностей

Проблема выяснения общего и 
особенного в идеологических 
направлениях, национальной 

самоидентификации в 
соответствии с государственным 

пониманием патриотизма.

влияние на сущностные характеристики феномена патриотизма 
как философского понятия и как духовной составляющей современного общества

Проблема 
воспитания патриотизма
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патриотизм предполагает 

Гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять  её характер и культурные 
особенности и идентификацию себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности 

к стране и своему государству, языку, традициям) с другими членами своего народа

Любовь к своей малой родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения,
 к месту жительства

Стремление защищать интересы Родины и своего народа

Гражданское общество – 
это сфера свободного самопроявления граждан, свободная от произвольного вмешательства 

со стороны государства

Патриотическое воспитание  – 
это  процесс воздействия на нее с целью осознанного восприятия исторических знаний о 

лучших традициях своего народа, его героической борьбе, подвигах, талантах лучших сынов, 
знание символов государства, воспитание непримиримости к врагам своей Родины

ПАТРИОТИЗМ выступает как нравственный и социально-политический принцип, социальное чувство

ПАТРИОТИЗМ – (греч. – соотечественник, отечество) – 
любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам

(Философская энциклопедия)



понимается как чувственно воспринимаемая 
ближайшая среда или как место рождения, 

то есть для этого понятия характерны 
локально-этнические характеристики

ФОРМЫ проявления «чувства любви к своему отечеству (Родине)»

Альтруистическое отношение граждан к своему Отечеству 
(на нём паразитируют правящие круги, что ведёт к девальвации понятия «патриотизм»)

Эгоистическое отношение граждан к своему Отечеству 
 (проявляется у тех членов общества, которые ставят свои личные, часто излишне меркантильные 

интересы, во главу системы отношений личности, общества и государства) 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНОГО ПАРАМЕТРА 
ПАТРИОТИЗМУ – ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДИНЕ
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ «чувства любви к своему отечеству (Родине)»
забота, понимаемая как способствование успешному развитию своего Отечества всеми 

имеющимися в распоряжении патриота средствами
ответственность, под которой подразумевается умение патриота верно реагировать на 

потребности своей Родины, ощущать их как свои собственные и, тем самым, верно 
согласовывать общественные и личные интересы

уважение, которое воспринимается как способность видеть свое Отечество таким, каково 
оно на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками

«РОДИНА» «ОТЕЧЕСТВО»

соотносится с понятием государства в самом 
широком смысле слова
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
  Связан с единой и высшей целью каждого человека, коллектива и общества в целом; 
ин тересы государства и национальной безопасности являются приори тетным началом

в системе «личность - коллектив - общество - госу дарство» 

МЕСТНЫЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) ПАТРИОТИЗМ
 проявляется в любви к окружающей природе, своей малой родине, хозяйственному 

труду, семье и близким, духовной культуре своего народа. Природные, ис торические, 
кровные и бытовые связи должны стать предметом патриотической любви как элементы 

духа своих предков и своего народа 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ  ПАТРИОТИЗМ 
 Связан с эмоциональным миром человека, его духовно-нравственной основой -  

понятиями «Отечество» (отчий дом) и «Родина» (ло но рождения), раскрывающими 
духовную основу патриотизма, со держание патриотического опыта народа,

его ценности

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Связан и опирается на свою национальную культуру

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ 
Основан на любови к Родине в ее государственном масштабе, национальном и правовом 

самосознании, гражданской морали: гордость за свою семью, дом, свой народ, двор, 
спортивный клуб, город, регион и страну   



ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЗМА 12

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  представляет собой фиксацию внешних проявлений 
патриотизма, оценку и анализ предметно-практической деятельности. 
Патриотизм является целостной объединительной системой качеств личности. 
Этот аспект состоит в познании его бытия, тенденций функционирования и развития, 
затрагивает человека с его социальными качествами, что обусловливает объективность 
многообразия взглядов на сущность патриотизма

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ и ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ: патриотизм понимается как одна из 
высших социокультурных ценностей

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ отражает его структуру с точки зрения отражения 
общественного бытия, раскрывает природу патриотизма, характер отношений субъекта 
(личность) к объекту (Родина), соотношение чувственного и логического в патриотизме. 
Патриотизм как феномен проявляется на двух уровнях: обыденно-повседневном и научно-
теоретическом.



2-й вопрос лекции:

Цель, задачи и содержание патриотического 
воспитания молодёжи
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

14

ОТСУТСТВИЕ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

НИЗКИЕ  ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ  

 НЕДОСТАТОЧНАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ ТЕМАТИКЕ   



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

15

1. Воспитание чувства патриотизма.
2. Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края.
3. Развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего.
4. Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 
физическом отношениях.
5. Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

ЦЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

 1. Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира.
2. Развитие гражданственности и национального самосознания. 
3. Создание условий для реализации каждым собственной гражданской позиции через 
деятельность органов самоуправления.
4. Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, формирование чувства 
гордости за героическое прошлое своей Родины.
5. Физическое развитие, формирование потребности в здоровом образе жизни.
6. Методическое обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического 
воспитания.
7. Активизация работы педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому 
воспитанию.
8. Воспитание готовности к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях.

ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
И  ИХ ЦЕЛИ  В  ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
 ВОСПИТАНИЕ

Воспитание любви к исторической родине, 
патриотических чувств. 
Формирование ценностной системы, 
обеспечивающей становление 
гражданственности и патриотизма

Формирование у молодёжи патриотизма, 
готовности к достойному служению Отечеству и 
его защите

Развитие высокой культуры и образованности, 
осознание идеи, во имя которой проявляется 
готовность к достойному служению Отечеству. 
Формирование высоконравственных, этических 
норм поведения, качеств гражданской чести, 
личной ответственности и коллективизма







ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 3

Гражданская оборона  –
система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера 

(Статья 1,  ФЗ от  12.02.1998  № 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»)

Мероприятия по гражданской обороне –
организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне –
территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное
и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую степень 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время

Требования в области гражданской обороны –
специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации 

Нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  –

формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 

здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 4

Управление гражданской обороной –
целенаправленная деятельность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 

по организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны

(Статья 1,  ФЗ от  12.02.1998  № 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»)

Система управления гражданской обороной –
составная часть системы государственного управления Российской Федерации, предназначенная 

для решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой совокупность органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, а также пунктов управления и технических 

средств, обеспечивающих управление гражданской обороной

ОРГАНИЗАЦИИ, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, –
организации в зависимости от оборонного и экономического значения, имеющие мобилизационные 

задания (заказы) и (или) представляющие высокую степень потенциальной опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также уникальные 

в историко-культурном отношении объекты

Подготовка населения в области гражданской обороны –
система мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения

 и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера



ПОДГОТОВКА К ВЕДЕНИЮ И ВЕДЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
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Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

НА ОСНОВАНИИ И В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ЗАКОНАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ, НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВА ПО 

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС 

РОССИИ), ПОЛОЖЕНИЕМ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  ОРГАНИЗАЦИЯХНА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ, 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

ОРГАНИЗУЮТСЯ И ПРОВОДЯТСЯ НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

(статьи 2-4  Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации, )



ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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(Статья 4,  ФЗ от  12.02.1998  № 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»)

1-й принцип:
 Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших 

функций государства, составными частями оборонного строительства, 
обеспечения безопасности государства.

 2-й принцип:
Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники   
и средств защиты населения от опасностей, возникающих  при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного     

и техногенного характера.

3-й принцип:
Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации 
военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных             

ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного       
и техногенного характера
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(Статья 2,  ФЗ от  12.02.1998  № 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»)

1. Подготовка населения в области гражданской обороны.

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

4. Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты.

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.
6. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНР) в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

7. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

8. Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или 
иному заражению.

10. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники 
и территорий.

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

12. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время.

13. Срочное захоронение трупов в военное время.

14. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.



ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
К ВЕДЕНИЮ И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ФОИВ 

(утверждается руководителем ФОИВ по 
согласованию с МЧС России)

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ (ФОИВ)

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СУБЪЕКТЕ РФ  

(утверждается высшим должностным 
лицом субъекта РФ по согласованию

с Региональным центром по делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ)

В СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждается руководителем органа 
местного самоуправления  в соответствии 
 ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(разрабатывается МЧС России)

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Утверждается руководителем организации
в соответствии 

 ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И  ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(разрабатывается  и утверждается 
МЧС России)

В ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕДЕНИЕ ГО

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Цель сбора и обмена информацией в области ГО  –
обеспечение организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне,

 в т.ч. своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях
 в военное время 

(ст. 6 Положения о гражданской обороне в РФ, утв. ПП РФ от 26.11.2007 г. № 804)

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ:
• имеющие и эксплуатирующие потенциально опасные производственные объекты (ПОПО);
• имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 

степень опасности возникновения ЧС в военное и мирное время

• Наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды;

• Обстановкой на ПОО и прилегающих к ним территориях
МЧС России

сведения о прогнозируемых
 и возникших  опасностях 

в военное время 

ФОИВ

Территориальные органы МЧС 
России (Региональные центры)
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Управление гражданской обороной –

целенаправленная деятельность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 
по организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны



Обеспечение координации 
деятельности органов управления  ГО,  управления силами и средствами ГО, организации  

информационного взаимодействия  ФОИВ, ОМСУ и организаций
осуществляют:

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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Орган повседневного управления  
(Национальный центр управления в кризисных ситуациях).
Находится в ведении ФОИВ, уполномоченного на решение задач в 

области ГО  (МЧС России)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Орган повседневного управления  
(Центр управления в кризисных ситуациях).
Находится в ведении ФОИВ, уполномоченного на 

решение задач в области ГО  (МЧС России)

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
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ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Определяет основные направления единой государственной политики в области гражданской 
обороны .

2. Утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации .

3. Вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в полном объеме или 
частично .

4. Утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
штатную численность военнослужащих и гражданского персонала указанных воинских 
формирований и положение о спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны  
(МЧС России).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской обороны.

2. Руководит организацией и ведением гражданской обороны.

3. Издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и организует разработку 
проектов федеральных законов в области гражданской обороны.

4. Определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне в зависимости от 
количества проживающего на них населения и наличия организаций, играющих существенную 
роль в экономике государства или влияющих на безопасность населения, а также организаций - к 
категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения.

5. Определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы.

6. Определяет порядок подготовки населения в области гражданской обороны.

7. Определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок 
накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

8. Определяет порядок приведения в готовность гражданской обороны.
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В целях решения задач, связанных с ОБУЧЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ в области гражданской обороны

1. Развитие нормативно-методического обеспечения 
функционирования единой системы подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС
 природного и техногенного характера

В целях решения задач, связанных 
с ОПОВЕЩЕНИЕМ  НАСЕЛЕНИЯ об опасностях 

2. Планирование и осуществление обучения 
населения в области ГО

3. Создание, оснащение и всестороннее обеспечение 
УМЦ по ГО и защите от ЧС в субъектах РФ, других 

образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования должностных лиц и 

работников гражданской обороны, а также курсов 
гражданской обороны муниципальных образований
и учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне

4. Создание и поддержание в рабочем состоянии 
учебной материально-технической базы 
для подготовки работников организаций 

в области гражданской обороны

5. Пропаганда знаний в области гражданской обороны

1. Создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее модернизации на базе 

технических средств нового поколения

2. Создание локальных систем оповещения

3. Установка специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей

4. Комплексное использование средств единой сети 
электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 

радио-, проводного и телевизионного вещания, а также 
других технических средств передачи информации

5. сбор информации и обмен ею
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В целях решения задачи, связанной с ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

1. планирование и организация основных видов 
жизнеобеспечения населения  

В целях решения задачи, связанной  со  СРОЧНЫМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

2. Создание и поддержание в постоянной готовности
к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств 

3. Нормированное снабжение населения 
продовольственными и непродовольственными 

товарами  

5. Проведение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий  

6. Осуществление эвакуации пострадавших в лечебные 
учреждения

1. Обеспечение готовности коммунальных служб 
к работе в условиях военного времени, разработка 

планов их действий  

2. Создание запасов оборудования и запасных частей 
для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и 

водоснабжения  

3. Создание и подготовка резерва мобильных средств 
для очистки, опреснения и транспортировки воды  

4. Создание на водопроводных станциях необходимых 
запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств 

5. Создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, 

другого необходимого оборудования 
и технических средств 

4. Предоставление населению коммунально-бытовых 
услуг  

7. Определение численности населения, оставшегося 
без жилья 

8. Инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 
поврежденного жилого фонда, определение 

возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения, размещение людей, 

оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и 
других оздоровительных учреждениях, временных 

жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а 
также осуществление подселения населения на 

площадь сохранившегося жилого фонда 
9. Предоставление населению информационно-

психологической поддержки 

3. Создание и подготовка резерва мобильных средств 
для очистки, опреснения и транспортировки воды  



3-й вопрос лекции:

Структура системы гражданской обороны   
Российской Федерации
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СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБОРОНЫ СТРАНЫ

ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ   ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ОРГАНЫ ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ, К 

КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ 
ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЗАЩИТОЙ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОПОВЕЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ 
ФИНАНСОВЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА СЛУЧАЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

(Следствие  ст. 2,  ФЗ от  12.02.1998  № 28 «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»)

Специальная подготовка 
руководящих кадров и сил, 

всеобщее обучение населения 
способам защиты и действиям

в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

Подготовка к защите и 
собственно защита населения

 от последствий военных 
действий, аварий, стихийных 

бедствий

Создание и поддержание в 
готовности систем управления, 
оповещения, связи, организация 

наблюдения и контроля за 
радиационной, химической и 
биологической обстановкой  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ СГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  СГО ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА
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Руководство ГО «на местах»  осуществляют

В СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В МИНИСТЕРСТВЕ,
ВЕДОМСТВЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ
(Начальник ГО РФ)

Непосредственное 
руководство 

Руководитель  ОИВ являются начальниками ГО (по должности) 
(в г. Москва, Санкт-Петербург – руководство ГО возложено на  органы 

самоуправления)

Министр  по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) – 

первый заместитель начальника ГО РФ

Непосредственное руководство  ГО 

Руководители являются начальниками ГО (по должности) 

В УЧРЕЖДЕНИИ, 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

(ОБЪЕКТЕ ЭКОНОМИКИ)
Руководители являются начальниками ГО (по должности) 

министерства, комитеты, управления и отделы

Непосредственное руководство ГО 

Непосредственное руководство ГО 

СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
медицинская, противопожарная, радиационной защиты, химической защиты, убежищ и укрытий, охраны общественного порядка 

материально-технического снабжения и др.

штабы, отделы, управления по делам ГОиЧС

Отделы по ГО и ЧС

Общее 
руководство 
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ГРАЖДАНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ

 ОБОРОНЫ

СИЛЫ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

Отдельные мобильные 
механизированные бригады

Полки, батальоны

Понтонно-переправочные 
батальоны

Батальоны 
специальной защиты

Отдельные 
вертолётные отряды

Отряды РиХР

ВОЙСКА 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

создаются в мирное 
время на базе 
предприятий, 
учреждений и 
организаций

Начальники ГО всех степеней несут персональную ответственность за:
• организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны; 
• создание и обеспечение сохранности резерва финансовых средств для ЛПЧС, накопленных 

фондов средств индивидуальной и коллективной защиты и имущества ГО; 
• подготовку и обучение населения и персонала объектов экономики (ОЭ) действиям в ЧС на 

подведомственных территориях и объектах.



(Статьи 2-6, Постановление Правительства РФ  от  30.12.2003  № 794 «О Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»)

ЕДИНАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(РСЧС)
«Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 2)

«Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на 
федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях (ст. 3)

«Функциональные подсистемы единой системы создаются федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченными организациями …» (ст. 4)

«Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской Федерации 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из 
звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий» (ст.  5)

«На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, 
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов 
управления  и  сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях» (ст.  6)
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КООРДИНАЦИОННЫЕ  ОРГАНЫ  РСЧС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 

органа местного самоуправления
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организацииНА ОБЪЕКТОВОМ УРОВНЕ

Правительственная комиссия
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 

безопасности

Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
федеральных органов 

исполнительной власти и 
уполномоченных организаций
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Основные задачи комиссий
Разработка предложений по реализации государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

 Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств ГО
к организации и проведению мероприятий по предотвращению

и ликвидации ЧС в установленном законом порядке

Координация деятельности органов управления и сил единой 
системы 

Обеспечение согласованности действий ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения ПБ, а также восстановления и строительства жилых 

домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций

Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях



РСЧС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ

ОБЪЕКТОВЫЙ  УРОВЕНЬ

Постоянно действующие ОУ РСЧС
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МЧС России

Подразделения ФОИВ и уполномоченных 
организаций

Территориальные органы 
МЧС России – региональные центры 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

Территориальные органы 
МЧС России – главные управления 

(по субъектам  РФ)

Органы, специально уполномоченные
на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС

Структурные подразделения 
организаций, специально уполномоченные 

на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС

Органы повседневного управления РСЧС
Национальный центр управления

в кризисных ситуациях 

Единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований

Центры управления
(ситуационно-кризисные центры) 

Информационные центры

Дежурно-диспетчерские службы

Центр управления в кризисных ситуациях 
региональных центров МЧС России

Центры управления
(ситуационно-кризисные центры) 

Информационные центры

Дежурно-диспетчерские службы

Центр управления в кризисных ситуациях 
главных управлений МЧС России

Центры управления
(ситуационно-кризисные центры) 

Информационные центры

Дежурно-диспетчерские службы

Дежурно-диспетчерские службы

Единые дежурно-диспетчерские службы 
организаций (объектов)


