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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи обучающимся при проведении практических занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности».  В данном пособии систематизированы задания по решению задач и 

ситуаций, охватывающих наиболее значимые темы учебной дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» разработаны в помощь обучающимся для выполнения ими 

практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение 

обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий по дисциплине ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

является закрепление обучающимися теоретического материала по специальности и выработка 

навыков самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения выпускником 

знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых формируются 

соответствующие компетенции. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким теоретическим 

материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется контроль понимания 

обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения типовой задачи 

практического занятия. В том случае, если практическое занятие не содержит расчетного 

задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, необходимо более 

подробно остановиться на теоретических сведениях и ознакомиться с источниками литературы, 

необходимыми для выполнения данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и делать 

выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных 

перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя рассмотрение 

теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания и индивидуальное 

самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение методики расчета 

осуществляется во время проведения практических занятий, далее самостоятельно 

обучающиеся выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Перечень практических работ 
 

№ п/п Тема практической работы 

1 Теоретические основы безопасности и методы защиты производственных факторов. 

2 Теоретические основы безопасности и средства защиты производственных факторов 

3 Обеспечение безопасности в условиях ЧС» (Геологического характера). 

4 Обеспечение безопасности в условиях природных ЧС метеорологического характера.  

5 Обеспечения безопасности в условиях природных ЧС гидрологического характера. 

6-7 Обеспечение безопасности в условиях жизнедеятельности человека 

(Пожаробезопасность). Обеспечение безопасности в условиях жизнедеятельности 

человека (Пожаробезопасность). 

8-10 Обеспечение безопасности в условиях жизнедеятельности человека. 

(Электробезопасность). 

11 «Применение средств индивидуальной защиты в ЧС» (противогазы, ВМП, ОЗК). 

12 «Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в условиях ЧС. 

13 «Определение роли Вооруженных Сил, как основа обороны государства. 

14 «Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений. 

15 «Оказание реанимационной помощи» 

16 «Оказание первой помощи пострадавшим при различных ЧС. 

 

Для проведения практических работ необходимо наличие: 
учебных кабинетов /лабораторий/ мастерских: 

1. безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2. стрелковый тир (электронный) технических средств обучения: 

1. Устройство отработки прицеливания 

2.Учебные автоматы (макеты) АК-74 

3. Винтовки пневматические 

4. Аудио-, видео-, аппаратура 

оборудования и технологического оснащения рабочих мест, определенных для проведения 

лабораторных и практических занятий: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

3. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Практическая работа № 1-2. Теоретические основы безопасности и методы защиты 

производственных факторов. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов- это распознавание 

опасностей, установление причин их возникновения, пространственных и временных 

характеристик опасностей, вероятности, величины и последствий их появления. 

Опаснымназывается производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению 

здоровья. 

Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит постепенному ухудшению здоровья, профессиональному 

заболеванию или снижению работоспособности. 

ГОСТ 12.0.003-74 подразделяет опасные и вредные производственные факторы по природе 

действия на четыре группы: 

Физические опасные и вредные производственные факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, и их незащищенные подвижные части; 

 передвигающиеся изделия, материалы, заготовки; 



5 
 

 разрушающиеся конструкции; 

 обрушивающиеся горные породы; 

 повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 

 повышенная или пониженная температура рабочей зоны; 

 повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; 

 повышенные или пониженные влажность, подвижность, ионизация воздуха; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений; 

 повышенные значения напряжения в электрической цепи; 

 повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; 

 повышенная напряженность электрического и магнитного полей; 

 отсутствие и недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 

 прямая и отраженная блескость; 

 повышенная пульсация светового потока; 

 повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; 

 острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и 

оборудования; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно пола (земли); 

 невесомость. 

Химические опасные и вредные производственные факторы: 

 химические вещества, которые по характеру воздействия на организм человека 

подразделяются на: 

 токсические (бензол, толуол, ксилол, нитробензол, ртуть, органические соединения, 

тетраэтилсвинец, дихлорэтан); 

 раздражающие (кислоты, щелочи, фосген, аммиак, оксиды серы и азота, сероводород); 

 сенсибилизирующие вещества (соединения ртути, платина, формальдегид); 

 канцерогенные вещества (ПАУ, 3,4 – бенз(а)пирен, мазут, гудрон, битум, масла, сажа, 

асбест, ароматические амины). 

 вещества, обладающие мутагенной активностью (органические перекиси, иприт, оксид 

этилена, формальдегид) 

 вещества, влияющие на репродуктивную функцию (бензол, сероуглерод, свинец, сурьма, 

марганец, марганец, ядохимикаты, никотин, соединение ртути). 

Биологические опасные и вредные производственные факторы: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, рилкетсин, спирохеты, грибы, 

простейшие) 

 продукты жизнедеятельности микроорганизмов; 

 растения; 

 животные. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: 

 статические перегрузки; 

 динамические перегрузки; 

 умственные перенапряжения; 

 перенапряжение анализаторов; 

 монотонность труда; 

 эмоциональные перегрузки. 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека 

В производственных условиях, как правило, действует комплекс вредностей и опасностей. 
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Движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, передвигающиеся 

изделия, разрушающиеся конструкции способствуют возникновению механических травм 

(ушибов, переломов, ран, увечий и т.д.), запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, 

повышенных уровней шума, статического электричества, напряжения зрительных анализаторов, 

статических перегрузок, монотонности труда и т.д. Все опасности в комплексе усиливают 

воздействие на организм человека в процессе труда. 

Запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны.Вредными являются вещества, которые 

при контакте с организмом человека могут вызвать производственные травмы, 

профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами, как в процессе работы, так и отдалённые сроки жизни настоящего и 

последующих поколений (ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества, классификация и 

общие требования безопасности»). В санитарно-гигиенической практике принято разделять 

вредные вещества на химические вещества и производственную пыль. 

Действие вредных химических веществ на организм человека обусловлено их физико-

химическими свойствами. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 группа химически опасных и вредных 

производственных факторов по характеру воздействия на организм человека подразделяется на 

следующие подгруппы: 

-обще токсические; 

-раздражающие; 

-сенсибилизирующие; 

-канцерогенные; 

-мутагенные; 

-влияющие на репродуктивную функцию. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества подразделяются на четыре 

класса (ГОСТ 12.1.007-76). 

1 класс– вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец). 

2 класс– вещества высоко опасные (оксиды азота, бензол, йод, марганец, медь, сероводород). 

3 класс– вещества умеренно опасные (ацетон, ксилол, сернистый ангидрид, метиловый спирт). 

4 класс– вещества малоопасные (аммиак, бензин, скипидар). 

Производственная пыль является очень распространённым опасным и вредным 

производственным фактором. Пыль может оказывать на организм человека фиброгенное, 

раздражающее и токсическое действие. Поражающие действия пыли во многом определены её 

дисперсностью (размером частиц пыли). Наибольшей фиброгенной активностью обладают 

аэрозоли с размером частиц до 5мкм. 

Степень опасности пыли зависит также от формы частиц, их твердости, волокнистости, 

электрозаряженности. Вредность производственной пыли обуславливает её способность 

вызывать профессиональные заболевания легких (пневмокониозы), пылевые бронхиты, 

пневмонии, астматические риниты, бронхиальную астму. Аэрозоли металлов, пыль 

ядохимикатов может привести к хроническим и острым отравлениям. 

Параметры микроклимата. Трудовая деятельность человека всегда протекает в определенных 

метеорологических условиях, которые определяются сочетаниями температуры воздуха, 

скорости его движения и относительной влажности, барометрическим давлением и тепловым 

излучениям от нагретых поверхностей. Эти показатели в совокупности (за исключением 

барометрического давления) принято называть микроклиматом производственного помещения. 

При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние 

теплового комфорта, что является важным условием производительности труда и 

предупреждением заболеваний. 

Параметры микроклимата могут изменяться в очень широких пределах, в то время как 

необходимым условием жизнедеятельности человека является сохранения постоянства 

температуры тела. При отклонении метеорологических параметров от оптимальных в организме 

человека для поддержания постоянства температуры тела начинают происходить процессы, 
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направленные на регулирование теплопродукции и теплоотдачи. Эта способность организма 

человека сохранять постоянство температуры тела получила название терморегуляции. 

При температуре воздуха более чем 30ОС и значительном тепловом излучении от нагретых 

поверхностей наступает нарушение терморегуляции организма, что может привести к 

перегреву. При этом наблюдается нарастающая слабость, головная боль, шум в ушах, 

искажение восприятия (окраска всего в красный или зелёный цвет), тошнота, рвота, повышается 

температура тела. Дыхание и пульс учащаются, артериальное давление вначале возрастает, 

затем падает. В тяжелых случаях наступает тепловой удар, возможна судорожная болезнь, 

характеризующаяся слабостью, головной болью, резкими судорогами, преимущественно в 

коленях. 

Длительное и сильное воздействие низких температур может вызвать различные 

неблагоприятные изменения в организме человека. Местное и общее охлаждение организма 

является причиной таких заболеваний, как миозиты, невриты, радикулиты, простудные 

заболевания. 

Физиологически оптимальной является влажность воздуха 40-60%. Повышенная относительная 

влажность воздуха (более 75-85%) в сочетании с низкими температурами оказывает 

значительное охлаждающее действие, а в сочетании с высокими – способствует перегреванию 

организма. Относительная влажность менее 25% приводит к высыханию слизистых оболочек и 

снижении защитной деятельности мерцательного эпителия верхних дыхательных путей. 

Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости 0,1 м/с. Большая скорость 

воздуха в сочетании с низкими температурами ведет к охлаждению организма. 

Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины волны, интенсивности 

потока излучения, величины облучаемого участка тела, длительности облучения, угла падения 

лучей, виды одежды человека. Наибольшей проникающей способностью обладают красные 

лучи, которые плохо задерживаются кожей и глубоко проникают в биологические ткани, 

вызывая повышение их температуры. 

Ионизирующие излучения. Биологическое действие радиации на живой организм начинается на 

клеточном уровне. Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом, что приводит к 

изменению генного аппарата и образованию дочерних клеток, неодинаковых с исходными, что 

ведёт к мутациям, которые могут проявляться на последующих поколениях. При 

ионизирующих излучениях происходит локальное повреждение кожи (лучевой ожог), возникает 

катаракта глаз (потемнение хрусталика), повреждение половых органов (кратковременная или 

постоянная стерилизация). Воздействие ионизирующего излучения может привести к лучевой 

болезни, представляющей собой комплекс стойких изменений в центральной нервной системе, 

крови, кроветворных органах, кровеносных сосудах, железах внутренней секреции. 

Электромагнитные поля. Электромагнитное поле (ЭМП) обладает определенной энергией и 

распространяется в виде электромагнитных волн. Основными параметрами электромагнитных 

колебаний являются: длина волны, частота колебаний и скорость распространения. 

Основной характеристикой постоянного магнитного (магнитостатического) поля (ПМП) 

является напряженность магнитного поля, определяемая по силе, действующей в поле на 

проводник с током, единицей является ампер на метр (А/м). 

Основной характеристикой постоянного электрического (электростатического) поля (ЭСП) 

является его напряженность, определяемая по силе, действующей в поле на электрический 

заряд, выражается в вольтах на метр (В/м). 

Переменное электромагнитное поле представляет собой совокупность магнитного и 

электрического полей и распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн. 

Область распространения электромагнитных волн от источника излучения условно разделяют 

на три зоны: ближнюю (зону индукции), промежуточную (зону интерференции) и дальнюю 

(волновую или зону излучения). Дальняя зона начинается с расстояния от излучателя, равного 

примерно 6 длинам волн. Между ними располагается промежуточная зона. 

Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона 

частот. Интенсивности воздействия соответствующего фактора, продолжительности облучения, 
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характера излучения (непрерывное или модулированное), режима облучения, размеров 

облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма. 

Длительное воздействие электрического поля (ЭП) низкой частоты вызывает функциональные 

нарушения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем человека, а также некоторые 

изменения в составе крови, особенно выраженные при высокой напряженности ЭП. 

Биологическое действие электромагнитных полей (ЭМП) более высоких частот связывают в 

основном с их тепловым и аритмическим эффектом. Тепловое действие может привести к 

повышению температуры тела и местному избирательному нагреву тканей, органов, клеток 

вследствие перехода электромагнитной энергии в тепловую. Биологическая активность ЭМП 

увеличивается с возрастанием частоты колебаний и является наибольшей в области СВЧ. 

Облучение ЭМП большой интенсивности может привести к разрушительным изменениям в 

тканях и органах. Тяжелые поражения возникают только в аварийных случаях и встречаются 

крайне редко. Длительное хроническое воздействие ЭМП небольшой интенсивности (не 

вызывающих теплового эффекта) приводит к различным нервным и сердечно-сосудистым 

расстройствам (головной боли, утомляемости, нарушению сна, боли в области сердца и т.п.). 

Возможны нарушения со стороны эндокринной системы и изменение состава крови. На ранних 

стадиях нарушения в состоянии здоровья носят обратимый характер. 

В зависимости от диапазона частот в основу гигиенического нормирования электромагнитных 

излучений положены разные принципы. Критерием безопасности для человека, находящегося в 

электрическом поле промышленной частоты, принята напряженность этого поля. 

Лазерное излучение. Основной особенностью лазерного излучения является его острая 

направленность (малая расходимость пучка излучения). Воздействие лазерного излучения на 

организм человека носит сложный характер: 

 термическое вызывает ожог, некроз тканей человека, нагрев, плазмо- и парообразование 

тканей, и, как следствие, их механическое разрушение. 

 нетермическое действие вызывает облучение организма электромагнитной энергии, 

облучение глаз человека, возможность поражения электрическим током, запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны, повышение уровней шума и вибрации при работе 

лазера. 

Ультрафиолетовое излучение. Длительное воздействие УФИ на человека может привести к 

серьезным положениям глаз и кожи. Острые поражения обычно проявляются в виде кератитов 

(воспаленная роговица) и помутнение хрусталика. Длительное воздействие УФИ на кожу 

человека может привести к раку кожи. 

Производственный шум. Многочисленными исследованиями установлено, что шум является 

общебиологическим раздражителем и в определенных условиях может влиять на все органы и 

системы организма человека. Наиболее полно изучено влияние шума на слуховой орган 

человека. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к возникновению 

профессионального заболевания – тугоухости, основным симптомом которого является 

постепенная потеря слуха на оба уха, первоначально лежащая в области высоких частот (4000 

Гц), с последующим распространением на более низкие частоты, определяющие способность 

воспринимать речь. 

При очень большом звуком давлении может произойти разрыв барабанной перепонки. 

Наиболее неблагоприятными для органа слуха является высокочастотный шум (1000...4000 Гц). 

Кроме непосредственного воздействия на орган слуха шум влияет на различные отделы 

головного мозга, изменяя нормальные процессы высшей нервной деятельности. Это так 

называемое неспецифическое воздействие шума может возникнуть даже раньше, чем изменения 

в органе слуха. характерными являются жалобы на повышенную утомляемость, общую 

слабость, раздражительность, апатию, ослабление памяти, потливость и т.п. 

Многочисленными исследованиями установлено, что шум является биологическим 

раздражителем. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к возникновению 

профессионального заболевания – тугоухости, при очень большом звуковом давлении может 

произойти разрыв барабанной перепонки. Шум влияет на различные отделы головного мозга, 
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изменяя нормальные процессы высшей нервной деятельности. Это воздействие может 

возникнуть раньше, чем изменение в органе слуха. Исследованиями последних лет установлено, 

что под влиянием шума наступают изменения в органе зрения человека и вестибулярном 

аппарате, нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, повышается внутричерепное 

давление. Шум, особенно прерывистый, импульсный, ухудшает точность выполнения рабочих 

операций, затрудняет прием и восприятие информации. 

Производственная вибрация. В производственных условиях длительное воздействие вибрации 

приводит к нарушениям деятельности нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

вестибулярного аппарата, нарушению обмена веществ и, в конечном счете, – к «вибрационной 

болезни». 

При работе с ручными машинами, вибрация которых наиболее интенсивна в высокочастотной 

области спектра (выше 125 Гц), возникают сосудистые растройства, спазм периферических 

сосудов. Локальная вибрация, имеющая широкий частотный спектр, часто с наличием узоров 

(клепка, бурение, срубка) вызывает различную степень сосудистых, нервно-мышечных, костно-

суставных и других нарушений. 

Ультразвук. Наиболее опасным является контактное воздействие ультразвука, которое 

возникает при удержании инструмента во время пайки, лужения. Воздействие ультразвука 

может привести к поражению периферической нервной и сосудистой систем человека в местах 

контакта (вегетативные полиневриты, мышечная слабость пальцев, кистей и предплечья). 

Инфразвук. Инфразвук оказывает неблагоприятное воздействие весь организм человека, в том 

числе и на орган слуха, понижая слуховую чувствительность на всех частотах. Инфразвуковые 

колебания воспринимаются как физическая нагрузка: возникает утомление, головная боль, 

головокружение, вестибулярные нарушения, снижается острота зрения и слуха, нарушается 

периферическое кровообращение, появляется чувство страха. Особенно неблагоприятные 

последствия вызывают инфразвуковые колебания с частотой 2…15 Гц в связи с возникновением 

резонансных явлений в организме человека, причем наиболее опасна частота 7 Гц, т.к. 

колебания с такой частотой совпадают с альфа-ритмом биотоков мозга. 

Повышенные уровни напряжения в электрической цепи. Электрические установки, с которыми 

приходится иметь дело работающим на производстве, представляет для человека большую 

потенциальную опасность, которая усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на 

расстоянии обнаружить наличие электрического напряжения на оборудовании. Проходя через 

тело человека, электрический ток оказывает сложное воздействие, являющееся совокупностью 

термического (нагрев тканей и биологических сред), электролитического (разложение крови и 

плазмы) и биологического (раздражение и возбуждение нервных волокон) воздействий. 

Наиболее сложным является биологическое действие, свойственное только живым организмам. 

 

 

Практическое занятие № 1 (2часа) 

Практическая работа № 3. Обеспечение безопасности в условиях ЧС» (Геологического 

характера). 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по 

надеванию противогаза и ОЗК. 

Цели занятия: 

1. Уяснить назначение и классификацию СИЗ. 

2. Практически отработать подбор СИЗ. 

3. Приобрести навыки в пользовании средствами защиты органов дыхания и кожи. 

4. Практически отработать норматив №1. 

5. Практически отработать норматив №4. 

Пояснения 

Индивидуальные средства защиты предназначены для защиты человека от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. По своему назначению они делятся на средства 

защиты органов дыхания и средства защиты кожи. 
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Задание №1 Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать каждому 

обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи. 

Необходимые принадлежности 

1. Тетрадь. 

2. Метр. 

1. СИЗ. 

2. Учебные пособия и плакаты. 

Работа в аудитории 

Подбор респиратора, его подгонка. 

Подбор респиратора по росту (В) производят в зависимости от высоты лица (h), способ 

измерения которого показан на рисунке. 

После подбора респиратора произвести его подгонку и проверку плотности прилегания 

полумаски. 

Для подгонки респиратора необходимо: 

 вынуть респиратор из пакета и проверить его исправность; 

надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри ее; 

 одну нерастягивающуюся лямку наголовника расположить на теменной части головы, а 

другую – на затылочной; 

 при необходимости с помощью пряжек отрегулировать длину эластичных лямок, для 

чего снять полумаску, перетянуть лямки и снова надеть респиратор; 

 прижать концы носового зажима к носу. 

При надевании респиратора не следует сильно прижимать полумаску к лицу и сильно отжимать 

носовой зажим. 

 Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности. 

Подбор ОЗК. 

Плащи изготавливаются четырёх ростов: 

 1 рост — для людей ростом до 165 см; 

 2 рост — от 166 до 170 см; 

 3 рост — от 171 до 175 см; 

 4 рост — от 176 до 180 см; 

 5 рост - от 181 см и выше 

Масса плаща — около 1,6 кг. 

Защитные чулки изготавливаются трех размеров: 

 для обуви 37—40-го размеров; 

 для 41—42-го; 

 для 43-го размера и более. 

Масса пары чулок — 0,8—1,2 кг. 

Все перчатки (зимние и летние) имеют один размер. 

На практическом занятии осуществляется: 

Каждый обучаемый путем соответствующих замеров подбирает своему товарищу респиратор, 

противогаз, ОЗК. 

Контрольные вопросы 
1. Классификация СИЗ? 

2. Назначение противогаза? 

3. Размеры противогазов? 

4. Состав ОЗК? 

5. Размеры ОЗК? 

 

Задание №2 Практически научиться выполнять норматив №4. 

Необходимые принадлежности 
1. противогаз. 

2. ОЗК. 
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3. секундомер. 

4. ведомость учета результатов тренировки. 

Работа в аудитории 

Обучаемые подбирают противогазы и ОЗК согласно размеров. 

На практическом занятии осуществляется: 

Обучаемые выполняют тренировку в надевании противогаза и респиратора. 

Обучаемые в составе подразделения выполняют боевую задачу, находятся в районе 

сосредоточения (расположения), инженерных сооружениях, специальной (боевой) технике. 

Средства защиты при обучаемых. 

Время на выполнение норматива отсчитывается с момента подачи команды до полного 

надевания общевойскового защитного комплекта. 

По команде: “Плащ в рукава. Газы”. 
Обучаемые надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в рукава и при действиях на 

машинах выстраиваются около них. 

Последовательность выполнения норматива. 

 положить оружие на землю или прислонить его к какому-либо предмету; 

 заправить куртку в брюки; 

 надеть защитные чулки и закрепить их по бокам за поясной ремень; 

 снять головной убор; 

 перевести противогаз в “боевое” положение; 

 дёрнуть за тесьму, предназначенную для раскрытия чехла; 

 надеть головной убор; 

 надеть защитные перчатки; 

 надеть плащ в рукава; 

 накинуть капюшон на голову и подогнать его по размеру с помощью головного хлястика; 

 застегнуть борта плаща; 

 надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук; 

 взять оружие. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

1. Не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств защиты. 

2. Допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при надевании противогаза 

(норматив № 1). 

 

Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”: 
1. Не застёгнуто более 2-х шпеньков. 

2. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при надевании 

противогаза (норматив № 1). 

Оценка по времени: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

Категория 

обучаемых 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

На открытой 

местности: 

- 

военнослужащие 

3 мин 
3 мин 

20 сек 
4 мин 

В укрытиях или 

закрытых 

машинах: 

- 

военнослужащие 

4 мин 35 

сек 
5 мин 6 мин 
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1. Последовательность выполнения норматива №4? 

2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 

3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 

 

Практическое занятие № 6-7 (2часа) 

Тема: Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

Цель занятия: 
1.Ознакомиться с правилами поведения при пожаре. 

2.Ознакомиться с действиями при возникновении пожара. 

3. Практически отработать действия при возникновении пожара. 

Пояснения 
Давно известно, что в стрессовых ситуациях человеческое поведение определяется чувством 

страха. В первую очередь это касается поведения человека при пожаре. В этом случае наши 

действия становятся неконтролируемыми, а нервное напряжение активизирует все "дремавшие" 

в нас инстинкты. Это выражается в том, что человек чувствует прилив энергии, возрастание 

мышечной активности, обнаруживает способности к преодолению препятствий. Сознание 

человека при обнаружении серьезной опасности как бы абстрагируется, теряет способность 

нормально воспринимать события и оценивать сложность ситуации. 

Как следствие, действия при возникновении пожара не согласованны, часто совершаются в 

полуавтоматическом состоянии, без контроля рассудка. Состояние панического страха при 

эвакуации людей из горящего помещения создает ситуации, при которых могут образоваться 

пробки на пути из горящего помещения. Люди могут также игнорировать свободные выходы, 

не замечать запасных - в стрессовом состоянии практически полностью теряется способность к 

анализу и оценке окружающего мира. 

Задание 
Практически отработать действия при возникновении пожара. 

Необходимые принадлежности 
1.Схема эвакуации при пожаре. 

2. Инструкция по действиям при возникновении пожара. 

3. Литература и пособия. 

Работа в аудитории 
Для предупреждения гибели людей на всех предприятиях и в госучреждениях создается 

инструкция действий при пожаре. Кроме того, очень важно пропагандировать получение знаний 

в области психологической подготовки персонала, а также отработки порядка действий при 

пожаре. Для того чтобы довести действия людей при эвакуации до автоматизма, необходимы 

регулярные тренировки совместных действий в случае пожара. 

На практическом занятии осуществляется: 
В случае возникновения пожара действия работников образовательных учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах 

горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко 

назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и 

фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других 

лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 
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а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, 

преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам учреждения нельзя оставлять 

обучаемых без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

в) эвакуацию обучаемых следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с 

ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; 

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной 

зоне обучаемых; 

д) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения обучаемых и работников в здание, где возник пожар; 

е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 

безопасной эвакуации людей; 

ж) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 

закрывать за собой все двери и окна. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое пожар? 

2.Условия возникновения пожара? 

3.Виды горения? 

Практическое занятие № 4 (2часа) 

Тема: Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

Цель занятия: 
1. Расширить кругозор обучаемых о негативном воздействии на человека и окружающую 

среду ЧС природного и техногенного характера. 

2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного 

и техногенного характера. 

3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с ЧС природного и техногенного 

характера. 

Пояснения 

В современном мире существуют ЧС двух видов: 

1. Природные. 

2. Техногенные. 

Источниками их возникновения служат различные причины. Способы защиты и минимизации 

воздействия на человека и окружающую среду определены и разработаны. Понять причину, 

породившую ЧС, её вредные и опасные факторы, способы защиты и является основной задачей 

обучаемых. 

Задание 

Выполнить детализацию (тип ЧС, причина или источник возникновения, поражающее 

воздействие на людей и окружающую среду, масштаб последствий, факторы выживания) по 

одной из ЧС природного и техногенного характера 

Необходимые принадлежности 

1. Тетрадь. 

2. Ручка. 

3. Справочная литература. 

Работа в аудитории 

Обучаемый получает задание о выполнении детализации одного из ЧС. 

Например: 

1. Детализация ЧС природного характера. 

Дать развернутую характеристику метеорологически опасному явлению - урагану. 

1. Детализация ЧС техногенного характера. 
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Дать развернутую характеристику техногенной аварии - пожару и взрыву. 

На практическом занятии рассматриваются: 
А) ЧС техногенного характера: 

- аварии с выбросом радиоактивных веществ; 

- аварии с выбросом химически опасных веществ; 

- пожары и взрывы; 

- транспортные аварии; 

- аварии на энергетических и коммунальных системах; 

- обрушение зданий и сооружений. 

Б) ЧС природного характера 

- геофизические опасные явления; 

- геологические опасные явления; 

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления; 

- морские гидрологические опасные явления; 

- гидрологические опасные явления; 

- природные пожары. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ЧС? 

2. Основные причины техногенных ЧС? 

3. Характерные ЧС района проживания? 

 

Практическое занятие № 5 (2часа) 

Тема: Отработка действий по обеспечению безопасности при эпидемии, при ведении боевых 

действий, во время общественных беспорядков, при угрозе совершения и совершённом теракте. 

Цель занятия: 

Закрепление теоретических знаний о ЧС социального характера, терроризме и приобретение 

практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств 

Задание 
1.Просмотреть учебный фильм. 

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму». 

Выписать основные понятия ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму». 

3. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое терроризм? 

2. Что включает в себя террористическая деятельность? 

3. Раскройте понятие террористического акта. 

4. Что означает противодействие терроризму? 

5. Контртеррористическая операция это? 

6. Для чего применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом? 

7. Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 

вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами 

террористов и (или) их баз? 

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

10. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

Практическое занятие № 6 (2часа) 

Тема: Строевые приёмы и движения без оружия 
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Цель занятия: 

1. Выработать навыки в выполнении строевой стойки и поворотов на месте. 

2. Дать практику в подаче команд. 

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Пояснения 

Строевая подготовка является одним из важнейших предметов военного обучения и 

воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них отличную строевую 

выправку, умение быстро и четко выполнять строевые приемы, прививает аккуратность, 

ловкость и выносливость. Строевая подготовка — дело сугубо практическое. Каждый прием 

или действие нужно отрабатывать многократным повторением, придерживаясь такой 

последовательности: 

 назвать прием (действие) и подать команду, по которой он выполняется; 

 показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем по разделениям с 

одновременным кратким объяснением правил и порядка его выполнения; 

 научить обучаемых технике выполнения приема (действия) сначала по разделениям, 

затем в целом; 

 тренировать учащихся в выполнении приема (действия), добиваясь ловкости, быстроты и 

четкости действия. 

Задание 

Практически отработать строевой прием строевая стойка и повороты на месте. 

Необходимые принадлежности 

1.Строевой плац (строевая площадка). 

2. Строевой устав ВС РФ. 

Работа в аудитории 
Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде 

стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, 

поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а 

все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, 

чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. Строевая стойка на 

месте принимается и без команды: при отдании и получении приказа, при докладе, во время 

исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении воинского 

приветствия, а также при подаче команд. 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ». Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. 

Повороты выполняются в два приема: первый прием — повернуться, сохраняя правильное 

положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую 

ногу; второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

На практическом занятии осуществляется: 

Разучивание строевой стойки 
1. Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по команде "Носки 

свести, делай – РАЗ, носки развести, делай – ДВА, носки свести, делай – РАЗ" и т.д. После 

одиночной тренировки применить попарную тренировку, для чего произвести расчет отделения 

на первый и второй и подать команду: "Первые номера налево, а вторые напра – ВО", затем: 

"Первые номера проверяют, вторые выполняют – к попарной тренировке – 

ПРИСТУПИТЬ". 

2. Приподнимание груди с подачей корпуса несколько вперед, подбирание живота, 

развертывание плеч и опускание рук посередине бедра: 

Начиная это упражнение, необходимо сделать глубокий вдох и в таком положении задержать 

грудную клетку, сделать выдох и продолжить дыхание с приподнятой грудью. Приподнять 
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грудь, корпус тела следует немного подать вперед и подобрать живот, а плечи развернуть. Руки 

при этом опускаются так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине 

бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедер. Разучивание этого подготовительного 

упражнения производить по команде: " Грудь приподнять, живот подобрать, плечи 

развернуть, корпус тела подать живот, делай – РАЗ, принять первоначальное положение, 

делай – ДВА". 
3. Слитная тренировка всех элементов строевой стойки. 

Подать команду: "СТАНОВИСЬ", "СМИРНО". Проверить правильность выполнения 

строевой стойки для чего необходимо приказать обучаемым подняться на носки. Если строевая 

стойка принята правильно, то все обучаемые легко, без наклона вперед выполнят команду. Или 

подать команду: "Поднять носки, делай – РАЗ". Те, кто принял правильную строевую стойку, 

носки поднять не смогут. 

Разучивание поворотов на месте 

1. Поворот направо разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по разделениям 

скомандовать: "Направо, по разделениям, делай – РАЗ, делай – ДВА". Следить за тем, чтобы 

обучаемые по первому счету, резко повернувшись в сторону правой руки на правом каблуке и 

на левом носке, сохраняли положение корпуса, как при строевой стойке, и не сгибали ног в 

коленях, перенося тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Каблук сзади стоящей ноги и носок 

впереди стоящей ноги должны быть развернуты так, чтобы после окончания поворота носки 

оказались развернутыми на ширину ступни. Положение рук должно быть, как при строевой 

стойке. При неправильном или нечетком выполнении элемента по счету "раз" подается 

команда "Отставить". По счету "делай – ДВА" кратчайшим путем приставить левую ногу, не 

сгибая ее в колене. Разучив поворот направо по разделениям, приступить к разучиванию его в 

целом. Для этого подать команду "Напра-ВО" и сопровождать подсчетом вслух "РАЗ, ДВА". 

Изучение приема можно продолжить под счет самих обучаемых или под барабан. 

2. Поворот налево разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по разделениям 

скомандовать: "Налево, по разделениям, делай – РАЗ". Обучаемые должны повернуться на 

левом каблуке и правом носке, перенести тяжесть тела на левую ногу, сохраняя правильное 

положение корпуса, не сгибая ног в коленях и не размахивая во время поворота руками. По 

счету "делай – ДВА" правую ногу надо кратчайшим путем приставить к левой так, чтобы 

каблуки были вместе, а носки развернутыми на ширину ступни. 

3. Поворот кругом выполняется по команде "Кру – ГОМ" также, как поворот налево, с той 

лишь разницей, что разворот корпуса делается на 180 градусов. По команде "Кругом, по 

разделениям, делай – РАЗ" надо резко повернуться на левом каблуке и правом носке, не 

сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая корпус немного 

вперед. При повороте кругом также не допускается размахивание руками вокруг корпуса. По 

счету "делай – ДВА" надо кратчайшим путем приставить правую ногу к левой так, чтобы 

каблуки были вместе, а носки развернутыми на ширину ступни. Добившись правильного 

выполнения приема по разделениям перейти к тренировке обучаемых в выполнении поворота 

кругом в целом. 

Прием, 

команда, 

действие 

Ошибки 

Повороты на 

месте 

После поворота не сохраняется правильное 

положение корпуса или ног. 

Во время поворота ноги (нога) сгибаются в 

коленях. 

Кисти рук не посередине бедер и пальцы не 

касаются бедра. 

Нога приставляется не кратчайшим путем. 
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Положение ног при повороте: 

а – направо; б – налево; в - кругом 

Контрольные вопросы 
1. Для чего нужна строевая подготовка? 

2. Когда принимается строевая стойка? 

3. Какая команда подается для принятия строевой стойки? 

4. Какая команда подается для выполнения поворотов? 

 

Практическое занятие № 13 (2часа) 

Тема: Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Цель занятия: 
1. Выработать навыки в выполнении строевого приема воинского приветствия на месте и в 

движении. 

2. Дать практику в подаче команд. 

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Пояснения 

Воинское приветствие является воплощением товарищеской сплоченности военнослужащих, 

свидетельством взаимного уважения и проявлением вежливости и воспитанности. Все 

военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая правила, 

установленные Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задание 
Практически отработать строевой прием выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Необходимые принадлежности 

1.Строевой плац (строевая площадка). 

2. Строевой устав ВС РФ. 

Работа в аудитории 
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. 

На практическом занятии осуществляется: 

1. Обучение правилам выполнения воинского приветствия на месте надо проводить вначале без 

головного, а потом с надетым головным убором. Рассказав и показав солдатам правила 

выполнения воинского приветствия на месте, начинать разучивание их по разделениям на два 

счета по команде "Для выполнения воинского приветствия на месте, начальник с фронта 

(справа, слева, сзади), по разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА". При подходе начальника 

за три-четыре шага по счету "делай – РАЗ" обучаемые должны принять положение строевой 

стойки, если необходимо – повернуться в его сторону, с одновременным приставлением ноги 

энергично повернуть голову с приподнятым подбородком в сторону начальника, смотреть в 

лицо начальнику, поворачивая вслед за ним голову. По счету "делай – ДВА" голову ставят 

прямо и принимают положение "вольно". И так повторяются команды для выполнения 

воинского приветствия начальнику, идущему с разных направлений. 

2. Обучение приемам выполнения воинского приветствия на месте при надетом головном уборе 

проводится по разделениям в том же порядке, что и без головного убора. При этом следует 

вначале обучить правильно прикладывать руку к головному убору. Для этого показать и 

рассказать, что правая рука прикладывается к головному убору после принятия положения 

"смирно" кратчайшим путем, а при повороте в сторону начальника – одновременно с 

приставлением сзади стоящей ноги. Обратить внимание солдат на то, что правая рука должна 

иметь прямую ладонь, пальцы вместе, средний палец касается не головы у виска, а нижнего 

края головного убора (у козырька), локоть при этом должен быть на линии и на высоте плеча. 

Обучение приему прикладывания руки к головному убору начинается по 

команде "Прикладывание руки к головному убору и опускание ее по разделениям: делай – 
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РАЗ, делай – ДВА". По счету "делай – РАЗ" обучаемые, находясь в разомкнутом 

одношереножном строю, энергично прикладывают правую руку к головному убору, по 

счету "делай – ДВА" энергично опускают правую руку вниз. Тренировать обучаемых в 

выполнении воинского приветствия в целом. 

3. В движении без оружия воинское приветствие отдается при встрече друг с другом и при 

обгоне. Обучение выполнению воинского приветствия в движении при надетом головном уборе 

производится на шесть счетов. По счету "делай – РАЗ" сделать шаг левой ногой и с 

постановкой ноги на землю голову повернуть в сторону начальника, одновременно приложить 

руку к головному убору, левую руку опустить вниз к бедру. По счету "делай – ДВА", "делай – 

ТРИ", "ЧЕТЫРЕ", делать шаги правой (левой) ногой; "делай – ПЯТЬ" одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, правую руку опустить от головного 

убора вниз. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой, а правую руку 

опустить к бедру. Убедившись, что обучаемые правильно поняли прием, выстроить отделение в 

колонну по одному и приступить к тренировке под счет обучаемых или под барабан. Для 

проверки умения обучаемых выполнять воинское приветствие в движении выстроить отделение 

в колонну по одному, подать команду ”Для выполнения воинского приветствия, дистанция 

10 шагов, шагом – МАРШ” и пропустить отделение мимо себя. Обучаемые поочередно 

проходят мимо и выполняют воинское приветствие. 

Показав прием в целом и по разделениям, пояснить, что для выполнения воинского приветствия 

вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с 

постановкой ноги на землю необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо; пройдя начальника, голову поставить 

прямо и продолжать движение руками. Изучение этого приема командир отделения начинает по 

разделениям на четыре-шесть счетов. Прием разучивается по команде “Выполнение воинского 

приветствия в движении, начальник справа (слева), по разделениям: делай – РАЗ, делай – 

ДВА” и т. д. По счету ”делай – РАЗ” сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ее 

на землю прекратить движение руками и повернуть голову в сторону начальника. По 

счету “ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ" движение продолжать с прижатыми руками и повернутой 

головой, по счету "делай – ПЯТЬ" одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 

поставить прямо. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой. 

 

 

Выполнение воинского Выполнение воинского 

приветствия на месте приветствия в движении 

 

Прием, 

команда, 

действие 

Ошибки 

Выполнение 

воинского 

приветствия 

Воинское приветствие выполняется менее или 

более чем за 3-4 шага. 

Пальцы руки, приложенной к головному 

убору, не вместе, ладонь согнута, средний 

палец не касается нижнего края головного 

убора (у козырька). 

Локоть руки не на линии и высоте плеча. 

При повороте головы изменилось положение 

руки у головного убора. 

Рука прикладывается к головному убору не 

кратчайшим путем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется воинское приветствие? 
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2. Какие команды подаются для выполнения воинского приветствия? 

 

Практическое занятие № 15-16 (2часа) 

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим 

Цель занятия: 

1.Ознакомиться с основными видами травм и приемами оказания первой помощи при травмах 

пострадавшим в ЧС мирного и военного времени; 

2. Овладеть основными приемами оказания первой помощи при различных видах травм. 

Пояснения 

Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще до 

прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. Правильно оказанная первая 

помощь часто является решающим фактором при спасении жизни пострадавшего. 

3адание 

1.Просмотреть учебный фильм. 

2.Ознакомиться с содержанием учебного пособия (Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: уч.пособие - АКАДЕМИЯ, 2013г. - 144 с.) на стр.114 – 122. 

3.Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах травм и 

ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое травма? 

2, Какие факторы приводят к травмам? 

З. Приведите примеры открытых и закрытых травм. 

4. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях? 

5. Какие виды повязок вы знаете? 

6. Бинты каких размеров используются для выполнения повязок? 

7. Расскажите о правилах бинтования. 

8. Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые распространенные? 

9. Как выполняется циркулярная бинтовая повязка? 

10. Как выполняется спиральная бинтовая повязка? 

11. Что такое крестообразная повязка? При каких ранениях она применяется? 

12. Приведите примеры не бинтовых повязок. 

1З. В каком случае применяется косыночное бинтование? 

14. Как выполняется «черепашья» повязка? 

15. Как выполняется бинтовая повязка «чепец»? 

16. Как выполнить повязку на глаз? 

Практическое занятие № 13 (2часа) 

Тема: Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Цель занятия: 

1. Повторить виды кровотечений. 

2. Практически отработать вопрос наложения жгута и пальцевого прижатия 

артерий. 

3. Уметь оказать помощь и самопомощь. 

Пояснения 
Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает количество 

циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно 

головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере 

развивается малокровие (анемия). 

Задание 

Практически отработать вопросы наложения жгута (закрутки), и пальцевого прижатия артерий. 

Необходимые принадлежности 

1. Бинты, вата. 
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2. Резиновые жгуты, марля. 

3. Матерчатый жгут, косынка, шарф, палочка или карандаш, бинт. 

Работа в аудитории 

Повязки должен уметь накладывать каждый человек, ведь травмы (особенно мелкие) случаются 

часто, да и прикладывать различные лекарства на кожу приходится достаточно часто. 

На практическом занятии осуществляется: 

1.1 Наложение давящей повязки 

Методика. При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или ноге 

достаточно наложить стерильную повязку и потуже её прибинтовать (давящая повязка) или 

хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью лейкопластыря. 

Наложите на место предполагаемого ранения стерильный кусок марли или бинта сложенный в 

несколько раз (размер и форма куска зависят от размеров и конфигурации ранения). Сверху 

положите слой ваты толщиной 0,5 – 1,0 см. Закрепите повязку при помощи тугого кругового 

бинтования. Следите за тем, чтобы не перетянуть конечность слишком сильно (до посинения 

кожи ниже повязки). 

1.2 Пальцевое прижатие артерии выше раны 
Методика. Данный метод используют при сильном артериальном или венозном кровотечении. 

Для осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо знать точки, в которых ее можно 

прижать к кости. 

Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на рисунке. Отыщите эти 

точки у себя на теле и друг у друга. Чтобы удостовериться, правильно ли найдена точка, 

попытайтесь прощупать пульс; как правило, в этих местах удаётся ощутить пульсацию крови в 

сосуде. Прижмите артерию пальцем или кулаком, в зависимости от местоположения и вида 

артерии. 

Пальцевое прижатие обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. Однако, даже 

обладая крепким телосложением, человек не может достаточно долго продолжать прижатие, так 

как уже через 10–15 мин руки начинают уставать, и давление ослабевает. В связи с этим сразу 

же после прижатия артерии нужно предпринять попытку остановки кровотечения другим 

способом. 

 

1.3 Наложение кровоостанавливающего жгута 

Методика. Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для 

временной остановки кровотечения из сосудов конечностей путём кругового перетягивания и 

сдавления тканей вместе с кровеносными сосудами. Наибольшее распространение в практике 

получили жгут Эсмарха (резиновая трубка длиной 1,5 м) и ленточный кровоостанавливающий 

жгут. 

При артериальном кровотечении жгут должен располагаться выше (центральнее) 

повреждённого участка: при ранении стопы или голени – на уровне бедра, выше колена; при 

ранении кисти или предплечья – на плече, кроме средней его трети из-за большой опасности 

травматизации нервных стволов. 

При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий: 

1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните конечность в этом месте 

мягкой тканью (куском марли). 

2. Жгут подведите под конечность, по возможности ближе к источнику кровотечения, затем 

захватите его у конца и в средней части, растяните и уже в растянутом виде оберните вокруг 

конечности до прекращения кровотечения из раны. Первый тур жгута – 

кровоостанавливающий, последующие – фиксирующие. Постепенно уменьшая растяжение 

резины, закрепите весь жгут на конечности. Туры укладывайте достаточно плотно друг к другу, 

чтобы избежать ущемления тканей между ними, не прикладывая чрезмерных усилий, так как 

это может вызвать повреждение подлежащих тканей. Жгут натягивайте лишь до той степени, 

которая необходима для остановки кровотечения, но не более. 
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3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута прощупайте пульс ниже 

него – исчезновение пульса свидетельствует о пережатии артерий. 

4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его наложения (час и минуты). 

Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку пострадавшего должен помнить, 

что жгут должен оставаться на конечности не более 2 ч после его наложения, а в зимнее время и 

в холодном помещении – 1-1,5 ч, так как отсутствие кровотока в конечности приводит к её 

омертвению. 

Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, необходимо 

ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить вдвоём: один прижимает 

пальцем артерию выше раны, из которой истекает кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток 

крови не вытолкнул образовавшиеся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин, после чего вновь его 

накладывает, но уже выше прежнего места. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Слабое затягивание жгута вызывает лишь 

передавливание поверхностно расположенных вен, в результате чего затрудняется отток крови 

и кровотечение из раны усиливается. В этом случае жгут нужно снять, предварительно прижав 

артерию пальцем, и наложить вновь, но уже с большим натяжением. Слишком сильное 

затягивание жгута, особенно на плече, может вызвать паралич периферических отделов 

конечности вследствие повреждения нервных стволов. После наложения жгута на 

незащищенную кожу через 40 – 60 минут в месте наложения появляются резкие боли, 

вызванные местным нарушением кровоснабжения тканей. 

1.4 Наложение жгута-закрутки 

Методика. Последовательность наложения матерчатого жгута: 

1. Наложите на конечность матерчатый жгут выше места предполагаемого артериального или 

ниже предполагаемого венозного кровотечения. 

2. Свободный конец его проденьте через пряжку и максимально затяните. 

3. Вращением деревянной палочки произведите дальнейшее сдавливание конечности до 

прекращения кровотечения. 

4. Палочку закрепите в одной из петель. 

 

Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки: 

а — завязывание куска ткани выше места кровотечения; б— затягивание закрутки; в — 

фиксация свободного конца палочки 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды кровотечений? 

2. Характеристика видов кровотечений? 

3. Правила наложения кровоостанавливающего жгута? 

 

Практическое занятие № 14 (2часа) 

Тема: Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Цель занятия: 
1. Практически отработать непрямой массаж сердца. 

2. Определение состояния пострадавшего. 

3адание 

1.Просмотреть видеофильм 

2. Расставьте в правильном порядке действия при нанесении прекардиального удара. 

1. Нанесите ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами мечевидного 

отростка прекардиалъный удар. 

Выглядит это так: двумя пальцами одной руки вы прикрываете мечевидный отросток, а кулаком 

другой руки наносите удар (при этом локоть руки направлен вдоль туловища пострадавшего). 

2. Освободите грудную клетку от одежды. Чтобы не терять время, свитер, майку не снимают, а 

сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно cнять. Ремень на брюках, юбках следует 
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расстегнуть. Также надо убедиться. что в области грудной клетки нет медальонов, крестиков 

или других предметов. 

3. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте реагирует ли зрачок на свет (сужается при 

освещении). Затем проверьте пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс 

проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться. 

4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то переверните его на спину и 

начинайте сердечно-легочную реанимацию. 

5. Прикройте двумя пальцами мечевидны отросток, чтобы уберечь его от повреждения. Он 

находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе 

отломиться и травмировать печень. 

3. Имитируйте оказание пострадавшему первой помощи – установите наличие или отсутствие 

дыхания, пульса, выполните следующие приемы: 

- прекардиальный удар; 

- искусственное дыхание методом «изо рта в рот» 

Техническое оснащение: подстилка на пол, салфетка или кусок марли, муляж человека. 

 

Практическое занятие № 15 (2часа) 

Тема: Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

Цель занятия: 

1. Практически отработать непрямой массаж сердца. 

2. Определение состояния пострадавшего. 

Пояснения 
Искусственный массаж сердца (или непрямой массаж сердца, компрессия грудной клетки) — 

комплекс мер, направленных на поддержание кровообращения у человека при остановке 

сердцебиения. Различают также прямой массаж сердца - производится при вскрытой грудной 

клетке хирургом. 

Задание 

Практически отработать вопрос выполнения непрямого массажа сердца. 

Необходимые принадлежности 

1.Тренажер. 

Работа в аудитории 

Кровообращение можно восстановить, нажимая на грудную клетку. При этом сердце 

сдавливается между грудиной и позвоночником, а кровь выталкивается из сердца в сосуды. 

Ритмичные нажатия имитируют сердечные сокращения и восстанавливают кровоток. Этот 

массаж называется непрямым, потому что спасатель воздействует на сердце через грудную 

клетку. 

Пострадавшего укладывают на спину, обязательно на жёсткую поверхность. Если он лежит на 

кровати, его следует переложить на пол. 

Одежду на груди больного расстегивают, освобождая грудную клетку. Спасатель стоит (в 

полный рост или на коленях) сбоку от пострадавшего. Одну ладонь он кладет на нижнюю 

половину грудины больного так, чтобы пальцы были ей перпендикулярны. Поверх помещают 

другую руку. Приподнятые пальцы не касаются тела. Прямые руки спасателя располагаются 

перпендикулярно грудной клетке пострадавшего. Массаж производят быстрыми толчками, 

тяжестью всего тела, не сгибая руки в локтях. Грудина больного при этом должна прогибаться 

на 4-5 см. 

На практическом занятии осуществляется: 
Наружный (закрытый, или непрямой) массаж сердца 

Суть приема состоит в искусственном продвижении крови по сердечно-сосудистой системе, что 

позволяет поддерживать кровообращение и способствует восстановлению естественных 

сокращений сердца. 

Сердце человека расположено в грудной полости между грудиной и позвоночником. Если во 

время потери сознания, когда у человека расслабляются все мышцы, в том числе и мышцы 
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грудной клетки, надавливать руками на грудину, то ее удается смещать на 3-5 см по 

направлению к позвоночнику. При этом сердце сдавливается, и кровь из его желудочков 

поступает в артерии большого и малого кругов кровообращения. Когда давление руками на 

грудину прекращается, грудная клетка расправляется, полости сердца расширяются и 

заполняются кровью из вен (см. рис.1). Ритмично сдавливая таким образом сердце, можно 

искусственнее поддерживать кровообращение, предупреждая тем самым нарушение функций 

жизненно важных органов и стимулируй 

Методика приема состоит в выполнении следующих действий. 

1. Расположение пострадавшего. Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего 

нужно быстро положить вверх лицом на твердую поверхность: пол, стол, землю, щит. Если 

пострадавший остается лежать на мягкой поверхности (диване, кровати), то под спину ему 

следует подложить твердый щит или широкую доску. Это нужно сделать потому, что на мягкой 

поверхности ввиду ее амортизации не удается сместить грудину к позвоночнику и сжать сердце. 

У пострадавшего нужно расстегнуть пояс, освободить от одежды грудную клетку. 

2. Определение места надавливания на грудину. Оказывающий помощь, став справа или слева 

от пострадавшего или спустившись на колени, если пострадавший лежит на полу или на земле, 

должен путем прощупывания найти у него нижний конец грудины, примерно на два пальца 

выше этого места расположить ладонь одной руки, а ладонь второй руки положить сверху под 

прямым углом. Пальцы на обеих руках следует свести вместе и приподнять, 

3. Массаж сердца. Для осуществления наружного массажа сердца оказывающий помощь должен 

обеими руками, выпрямленными в локтевых суставах, производить толчкообразные ритмичные 

надавливания на нижнюю часть грудины. 

При каждом толчке грудина должна прогибаться примерно на 3-4 см. При оказании помощи 

пожилым людям, у которых грудная клетка менее упруга и эластична, чем у молодых, нужно 

увеличить давление на грудину во время толчка, помогая себе тяжестью верхней части 

туловища. 

Во избежание повреждения грудины, ребер и внутренних органов толчки следует делать резкие, 

но не чрезмерно сильные. 

После осуществления толчка давление на грудину нужно прекратить, руки расслабить, не 

отнимая их от грудины. При этом грудная клетка пострадавшего расправляется, сердце 

заполняется кровью. 

Толчки нужно производить ритмично, с частотой 60 раз в минуту, если пострадавший взрослый 

человек. Детям, до 10 - 12 лет массаж сердца делают одной рукой, с частотой 60-80 толчков в 

минуту, а детям до года - двумя пальцами в ритме до 100-110 толчков в минуту. 

При восстановлении кровообращения появляется пульс, суживаются зрачки, кожа слегка 

розовеет. 

Одновременное проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца 

Остановка работы сердца сопровождается дыхательной недостаточностью, поэтому массаж 

сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. 

Если помощь оказывают два человека, тогда один из них делает искусственное дыхание, а 

другой - массаж сердца. Причем их действия должны производиться не одновременно, а 

чередоваться: вначале один оказывающий помощь делает вдувание воздуха в легкие 

пострадавшего, затем другой совершает 4-5 нажатий на грудину. Можно чередовать 2 вдувания 

воздуха в легкие и 12-15 нажатий на грудину. Важно, чтобы во время вдувания воздуха в легкие 

не производились нажатия на грудину. 

Если помощь оказывает один человек, то он чередует 2 быстрых вдувания воздуха в легкие 

пострадавшего с 12-15 нажатиями на грудину. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца не следует прекращать ни на минуту до 

прихода врача или появления самостоятельного дыхания и кровообращения. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА  

 

Контрольные вопросы 



24 
 

1. Что такое непрямой массаж сердца? 

2. Что такое прямой массаж сердца? 

3. Как осуществляется искусственное дыхание? 

 


