
4 октября
 День гражданской 

обороны



•  Мирному населению на протяжении всей истории 
существования грозят различные опасности, в том числе 
связанные с боевыми действиями. За последние пять с 
половиной тысячелетий на земле прогремело около 15 
тыс. войн, в которых погибли более 3,5 миллиардов 
человек. 



Средства поражения постоянно совершенствуются. Научно-технический 
прогресс привел к появлению оружия массового поражения: 22 апреля 1915 
года впервые в истории войн немецкой армией было применено химическое 
оружие в виде газовой атаки хлором, жертвами стали 5 тыс. французских и 
бельгийских солдат







А развитие авиации сделало возможным 
нанесение поражения людям и объектам, а также 
доставку отравляющих веществ в глубокий тыл 
противника. 



Возникла необходимость в 
выполнении мероприятий и 
создании подразделений, 
осуществляющих 
непосредственную защиту 
населения. 

В России противовоздушная оборона 
возникла в феврале 1918 года, когда 
Петроград оказался под угрозой 
вражеского удара. Помимо 
развертывания зенитных батарей, 
авиационных и прожекторных 
отрядов в городе открылись 
специальные пункты, где население 
могло получить защитные маски, 
противогазовую жидкость и памятки 
с указаниями как можно избежать 
отравления ядовитыми газами. 
Начали действовать курсы первой 
помощи. 8 марта 1918 года в 
воззвании «К населению Петрограда 
и его окрестностей» впервые в 
истории были изложены правила 
поведения населения при налетах 
самолетов противника. Некоторые 
меры нам сейчас покажутся 
наивными, например, совет затыкать 
окна подушками при газовой атаке, 
но в целом система защиты 
населения была продуманной и 
логичной



В 1931 году по 
инициативе нескольких 
государств 
французский генерал 
медицинской службы 
Жорж Сен-Поль 
основал в Париже 
«Ассоциацию 
Женевских зон» 
локальных зон 
безопасности во всех 
странах.

Впоследствии 
Ассоциация была 
преобразована в 
Международную 
организацию 
гражданской обороны ( 
русск. — МОГО). 



4 октября 1932 
года постановлением 
Совета Народных 
Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о 
противовоздушной 
обороне территории 
СССР». Этим актом было 
положено начало 
создания местной 
противовоздушной 
обороны СССР 
(МПВО). 

В связи с этим 4 октября 1932 
года принято считать днем 
рождения местной 
противовоздушной обороны - 
основы будущей системы 
Гражданской обороны СССР. 



Годы Великой Отечественной войны показали человечеству 
беспрецедентный случай единства всего нашего народа в 
стремлении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в 
силы которой вошли в первую очередь женщины, подростки и 
пожилые люди. Только в Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 
тысяч женщин командовали различными формированиями и 
подразделениями в системе МПВО. 



В задачи МПВО входило 
не только тушение 
пожаров и организация 
укрытия населения в 
бомбоубежищах, но и 
множество тяжелой и не 
слишком приятной 
работы - заготовка дров 
для больниц и детских 
садов, организация 
эвакуации 
нетрудоспособного 
населения, оказание 
помощи пострадавшим 
при бомбежках и 
захоронение тел 
погибших. 



Существовала серьезная угроза применения химического 
оружия и бойцы МПВО обучали население применению 
противогазов, обеспечивали их выдачу, были готовы к 
проведению дегазации. Занимались они и 
восстановительными работами, разбором завалов. Трудно 
представить, что все это легло на плечи подростков, женщин и 
стариков.



При освобождении оккупированных врагом 
территорий возникала новая, еще более опасная 
задача - разминирование полей и сооружений. 



После завершения Великой 
Отечественной войны 
перед советским народом 
встала задача ликвидации 
последствий фашисткой 
агрессии. В стране 
развернулась новая битва - 
за созидание. Свой вклад в 
нее вносили органы и силы 
МПВО. Специальные 
пиротехнические отряды 
МПВО участвовали в 
сплошных 
разминированиях 
территории СССР. Одной из 
важнейших задач МПВО в 
этот период являлась 
помощь на местах в 
восстановлении народного 
хозяйства. Силы МПВО 
восстанавливали 
разрушенные школы, 
больницы, детские сады, 
театры, библиотеки, 
участки метрополитена, 
сооружения канализации и 
электроснабжения. 



В ночь с 5 на 6 октября 
1948 года на территории 
Туркменской ССР 
произошло одно из 
наиболее губительных 
землетрясений, известных 
мировой истории. 
Ашхабад был полностью 
стерт с лица земли 
погибло около 170 тысяч 
человек. Полученный 
силами МПВО опыт по 
ликвидации последствий 
землетрясения имел 
большое значение для 
дальнейшего 
совершенствования 
МПВО в решении задач 
мирного времени, 
направленных на 
проведение 
спасательных, аварийно-
восстановительных и 
других неотложных работ 
в зоне бедствия. 



В 50-е годы с появлением ракетно-ядерного оружия начался новый этап по 
совершенствованию МПВО. В то время органы управления, силы МПВО и население были 
не готовы для действий в очагах ядерного поражения. Однако опасность вооруженного 
нападения со стороны вероятного противника резко возросла. Существующая на данный 
период времени МПВО не отвечала новым требованиям, так как местный характер ее 
мероприятий, ограниченное количество специальных сил и средств не позволяли надежно 
защитить население и обеспечить устойчивость работы всего народного хозяйства в 
случае нападения противника. Встал вопрос об иных, более совершенных способах и 
средствах защиты населения и народного хозяйства страны в условиях ракетно-ядерной 
войны. Речь уже шла о создании комплекса средств, который позволил бы не только 
защитить людей, но и обеспечить функционирование системы жизнедеятельности 
государства в условиях применения оружия массового поражения.



В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая 
общегосударственная всенародная оборонная система 
- Гражданская оборона СССР. По своей важности 
вопросы гражданской обороны вышли на 
стратегический уровень, приобрели первоочередную 
значимость. 



Согласно принятому Положению 
«О гражданской обороне СССР» 
гражданская оборона 
занималась защитой населения, 
в мирное время в целях защиты 
населения от ракетно-ядерного, 
химического, 
бактериологического оружия, 
проведения спасательных и 
неотложных аварийно-
восстановительных работ в 
очагах поражения. Ее 
предназначение четко 
обозначило временные границы 
использования гражданской 
обороны - на случай применения 
ракетно-ядерного, химического, 
бактериологического оружия. 



  До этого гражданская 
оборона занималась защитой 
населения только в военное 
время.  Почему же  
произошли такие изменения? 
По всей видимости, причину 
этому можно найти в 
следующем: 
между ведущими странами 
мира и 
противоборствующими 
военными блоками (НАТО и 
Варшавский договор) 
существовало недоверие, 
сложившийся мир переходил 
в состояние холодной 
войны; 
каждая из ведущих стран 
этих блоков уже имела 
оружие массового поражения 
и средства их доставки; 
гражданская оборона 
входила в государственную 
структуру уже многих 
ведущих стран.



Гражданская оборона 
развивалась. В ходе 
преобразований 1961-1972 годов 
стало заметно, что она 
превратилась в самостоятельную 
государственную службу. 
Министерство обороны 
фактически устранилось от 
участия в делах гражданской 
обороны.



 В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий 
момент государствами-членами МОГО являются 58 страны, 16 государств имеют статус 
наблюд ателей. Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, 
отмечается в странах — членах МОГО — с целью привлечь внимание мировой 
общественности к значению Гражданской защиты и повысить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и 
самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе 
с бедствиями .



Однако история дальнейшего развития гражданской обороны показывала 
необходимость применения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных бедствий. 
Лесные и торфяные пожары, охватившие Подмосковье летом 1972 года, заставили 
серьезно задуматься над местом и ролью системы ГО в мирное время. Сама жизнь 
начала поворачивать гражданскую оборону от чисто оборонных мероприятий к 
решению задач мирного времени. 

 НО существующие формирования были не готовы к эффективному ведению борьбы 
со стихией. 



. Впервые с особой 
остротой они проявились 
при ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986). 
Опыт этой аварии показал, 
что готовность системы ГО 
не может обеспечить 
выполнение внезапно 
возникающих задач.



Новая задача потребовала 
ориентировать  повышение  
готовности в условиях мирного 
времени. Так, одним из 
важнейших решений того 
времени было иметь в штабах 
ГО два оперативных плана 
гражданской обороны: план ГО 
на военное время и отдельно 
план ГО мирного времени на 
случай возможных ЧС, 
связанных с возникновением 
стихийных бедствий, крупных 
аварий и катастроф. 
Предполагалось изменить 
порядок оповещения. 

Звук сирены теперь должен 
означать сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ». По этому сигналу 
жители соответствующих 
районов включают 
телевизоры, радиоприемники и 
получают по ним речевую 
информацию по чрезвычайной 
ситуации, в том числе 
конкретные сведения о своих 
действиях. 



Менялся характер 
эвакуации. В 
мирное время она 
стала иметь 
большое 
разнообразие 
форм и методов. 
Теперь она может 
проводиться 
заблаговременно 
при угрозе аварий, 
катастроф и 
стихийных 
бедствий, 
экстренно в ходе 
ЧС и после них. 



В настоящее время 
совершенствуется система 
управления и оповещения. 
Большое внимание уделяется 
повышению защищенности 
критически важных для 
национальной безопасности 
объектов от угроз природного, 
техногенного характера, 
террористических 
проявлений. 
Разрабатываются и 
внедряются новые средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты. 
В современных условиях 
Сегодня главной 
отличительной чертой 
гражданской обороны 
является то, что она 
выступает как форма участия 
всего населения страны, 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
обеспечении 
обороноспособности и 
жизнедеятельности 
государства, выполняя 
оборонную, социальную и 

экономическую функции. 


