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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ) изучается студентами 
на первом курсе. Методические рекомендации по выполнению практических работ 
обеспечивают реализацию рабочей программы по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области 
основ безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма 
в период вступления в самостоятельную жизнь. 
Целью практических занятий является формирование практических умений, 
необходимых в последующей учебной, профессиональной деятельности и жизни. 
В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 
является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
проблемных ситуаций, решение ситуационных задач, работа с измерительными 
приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным тренажером для 
реанимационных действий, работа с нормативными документами, инструктивными 
материалами, справочниками. 
На практических занятиях студенты овладевают первоначальными умениями и 
навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 
жизненных ситуациях. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания 
на практике, развиваются интеллектуальные умения. 
В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент 
должен 
знать 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 



в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
уметь 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных 
студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 
общетехнических дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая ее 
связь с этими дисциплинами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 
 
№ п/п Тема практической работы 

1 Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

2 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения в 
зонах поражения ОМП. 

3 Разбор ситуационных задач при авариях на всех видах транспорта. 

4 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения. 

5 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 
ядовитых веществ. Отработка действий при возникновении радиационной аварии.

6 Контрольная работа.  Тема: «Служба в ВС РФ - священный долг каждого 
гражданина».         

7 Строевые приёмы на месте и в движении, выход из строя. 
8 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата (АК-74). 
9 Положение для стрельбы, прицеливание. Учебные стрельбы 

10 Прекардиальный удар. Искусственная вентиляция лёгких. Непрямой массаж 
сердца. 

11 Организация и проведение первой помощи в других угрожающих состояниях. 
Решение ситуационных задач 

 

Условия проведения практических работ 
Для проведения практических работ необходимо наличие  
1. учебных кабинетов /лабораторий/ мастерских: безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
2. стрелковый тир (электронный) технических средств обучения: 
и оборудования рабочих мест, определенных для проведения практических 
занятий: 
3. Устройство отработки прицеливания 
4. Учебные автоматы (макеты) АК-74 
5. Винтовки пневматические 
6. Аудио-, видео-, аппаратура 
7. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
8. Комплект плакатов по Гражданской обороне 
9. Комплект плакатов по Основам военной службы 



10. Компьтер, принтер, проектор. 
Перечень рекомендуемых основных источников учебной литературы, 
дополнительной литературы, интернет ресурсов 
 
Основные источники учебной литературы: 
1.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – КРОНУС, 2017г. – 
464 с. 
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник - АКАДЕМИЯ, 2017г. - 
320 с. 
3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: уч.пособие - 
АКАДЕМИЯ, 2015г. - 144 с. 
4. Ванаев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Терминология : учеб. пособие.  
М. : КНОРУС, 2012.  
5. Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник. М. : КНОРУС, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Сборник Уставов. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ОУ ВС). 
2. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 
3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2019. – 928 с. 
4. Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учебник — АКАДЕМИЯ, 2017г. - 
240 с. 
5. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник - АКАДЕМИЯ, 
2019г. - 176 с. 

Интернет ресурсы: 
1. www.mchs.gov.ru – cайт МЧС РФ. 
2. www.mvd.ru – сайт МВД РФ 
3. www.mil.ru – сайт Минобороны РФ 
4. www.fsb.ru – сайт ФСБ РФ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 
Тема: 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. 
 
Задание №1 Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать 
каждому обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи. 
Необходимые принадлежности 

1. Тетрадь. 
2. Метр. 
3. СИЗ. 
4. Учебные пособия и плакаты. 
5. Компьютер 
6. Проектор 

 
Работа в аудитории 
Подбор респиратора, его подгонка. 

 

H, см 10,9 и менее 11–11,9 12 и более 

B 1 2 3 



 
 
 
 
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. 

  

 
Измерение 
вертикального 
обхвата головы 

Подбор шлем-масок осуществляют по результатам замера 
вертикального обхвата головы, который определяют путем 
измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. 
Подбор лицевой части противогаза 

Лицевая 
часть 

Роста лицевых частей и соответствующие им 
вертикальные обхваты головы, см 

 0 1 2 3 4 

шмг - 62,5-65,5 66-67,5 68-69 69,5 
и более 

ШМ-66Му до 63 63,5-65,5 66-68 68,5 
и более - 

ШМ-62 до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71 
и более 

 

 



Подбор ОЗК. 

 
 

Общевойсковой защитный комплект: 
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 – 

петля для большого пальца руки; 6 и 10 – закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 – 
хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для 
защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 –

утеплительные вкладыши к защитным перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки 
Б3-1М. 

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. 
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 
1. Последовательность выполнения норматива №4? 
2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 
3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 
 
 

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 



Практическое занятие № 2  (2 часа) 
Тема: Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения 
в зонах поражения ОМП. 
 
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. 
6. Особенности работы с прибором ДП-5В 
7. Изучение и выполнение нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 
 

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. 
 
Задание №1 Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать 
каждому обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи. 
Необходимые принадлежности 

7. Тетрадь. 
8. Метр. 
9. СИЗ. 
10. Учебные пособия и плакаты. 
11. Компьютер 
12. Проектор 
13. Прибор ДТ-5В 

 
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. 

  

 
Измерение 
вертикального 
обхвата головы 

Подбор шлем-масок осуществляют по результатам замера 
вертикального обхвата головы, который определяют путем 
измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. 
Подбор лицевой части противогаза 

Лицевая 
часть 

Роста лицевых частей и соответствующие им 
вертикальные обхваты головы, см 

 0 1 2 3 4 

шмг - 62,5-65,5 66-67,5 68-69 69,5 
и более 

ШМ-66Му до 63 63,5-65,5 66-68 68,5 
и более - 

ШМ-62 до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,
5 

71 
и более 

 

 

H, см 10,9 и 
менее 11–11,9 12 и более 

B 1 2 3 



Подбор ОЗК. 

 
 

Общевойсковой защитный комплект: 
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 – 

петля для большого пальца руки; 6 и 10 – закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 – 
хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для 
защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 –

утеплительные вкладыши к защитным перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки 
Б3-1М. 

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 



3. Классификация СИЗ? 
4. Назначение противогаза?3. 
3.Размеры противогазов? 
4. Состав ОЗК? 
5. Размеры ОЗК? 

 
Задание №2 Практически научиться выполнять норматив №4. 
Необходимые принадлежности 

1.противогаз. 
2. ОЗК. 
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: 
3. Не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств 
защиты. 
4. Допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при надевании 
противогаза (норматив № 1). 

 
Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”: 

3. Не застёгнуто более 2-х шпеньков. 
4. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при 
надевании противогаза (норматив № 1). 

 

Оценка по времени: 

 
 
 
Контрольные вопросы 
1. Последовательность выполнения норматива №4? 
2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 
3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 
 
Задание.   Практически научиться работать с прибором ДП-5В. 

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 



Необходимые принадлежности 
1. прибор ДП-5В 
2. тетради 
3. литература и пособия 
Работа в аудитории 
Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В предназначен для измерения 
уровней гамма радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по 
гамма-излучению. Мощность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах 
или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях 
соответствующий газоразрядный счетчик прибора. Кроме того, имеется возможность 
обнаружения бета излучения. 
На практическом занятии осуществляется: 

В комплект прибора входят: 
Прибор в футляре с ремнями и контрольным источником (стронций 90-литий 
90); 
Удлинительная штанга; 
Колодка питания для подключения прибора к внешнему источнику постоянного 
тока напряжением 3,6 и 12 вольт; 
Комплект эксплуатационной документации: техническое описание и 
инструкция по эксплуатации, паспорт; 
Комплект запасного имущества; 
10 чехлов из полиэтиленовой пленки для зонда; 
Укладочный ящик. 

Технические характеристики. 
1.Прибор ДП-5В должен обеспечить требуемые характеристики после 1 минуты само 
прогрева Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мр/ч до 200 р/ч. Прибор 
имеет 6 поддиапазонов измерений. 

Под 
диапазон 

Положение 
ручки 

переключателя 
Шкала 

Единицы 
измерения 

Пределы 
измерений 

I 200 0-200 р/ч 5-200 
II х 1000 0-5 мр/ч 500-5000 
III х 100 0-5 мр/ч 50-500 
IV х 10 0-5 мр/ч 5-50 
V х 1 0-5 мр/ч 0,5-5 



VI х 0,1 0-5 мр/ч 0,05-0,5 
2.Отсчет показаний производится по шкале с последующим умножением на 
соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от 0 (нуля) до первой 
значащей цифры являются нерабочими. 
3. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. 
4. Питание прибора осуществляется тремя элементами типа 1,6 ПМЦ х 1,05 (КБ-1), 
А336 (свет-1), отдельными элементами батареи «Планета». Два элемента 
предназначены для питания прибора и один для подсветки шкалы прибора. Комплект 
питания обеспечивает непрерывную работу в нормальных условиях в течение не 
менее 40 часов при использовании свежих элементов. Прибор имеет переходное 
приспособление, позволяющее питать прибор от посторонних источников питания 
постоянного тока, напряжением 3,6 и 12 в. 
5. Вес прибора с элементами питания (без футляра) – не более 2,1 кг, вес комплекта в 
укладочном ящике – не более 7,6 кг. 
6. Среднее время безотказной работы составляет не менее 400 час. 

Конструкция 
1.Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединенного с пультом при 
помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м. 
2.Пульт состоит из следующих основных узлов: панель, кожух, крышка отсека 
питания. 
3. Панель, кожух и крышка отпрессованы из стекловолокнита, обладающего высокой 
механической прочностью 
На панели размещаются: 

Кнопка сброса показаний; 
Потенциометр регулировки режима; 
Микроамперметр; 
Тумблер подсветки шкалы; 
Переключатель диапазонов на 8 положений; 
Гнездо подключения телефона. 
К панели крепится кабель, соединяющий пульт с зондом. 

В кожухе имеется отсек для размещения трех источников питания 1,6 ПМЦ–105, А 
336 или 3–х элементов «Планета» согласно схеме подключения на дне отсека питания. 
Для работы от посторонних источников служит колодка питания, которая вставляется 
в отсек вместо элементов питания. Крышка или колодка питания с резиновой 
прокладкой крепится четырьмя винтами к кожуху. 
Зонд герметичен и имеет цилиндрическую форму. В зонде помещены газо-разрезные 
счетчики СТС–5 и СИ-ЗБГ и другие элементы схемы. Корпус зонда имеет окно, 



заклеенное этилцеллюлозной водостойкой пленкой. Зонд имеет поворотный экран, 
который в положении «Б» открывает окно. На корпусе есть два выступа, которыми 
зонд ставится на обследуемую поверхность при индексации бета–заряженности. Для 
удобства измерений зонд имеет ручку. 
Удлинительная штанга позволяет, при необходимости, увеличить длину зонда в 
пределах 450–720 мм. Присоединение к ручке зонда осуществляется с помощью 
обхвата. 
В корпусе прибора расположен газоразрядный счетчик СИ-ЗБГ, который 
обеспечивает работу прибора на поддиапазоне 200 (зонд отключен). 

Подготовка прибора к работе: 
Ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 
Извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, ознакомиться с 
расположением и назначением органов управления. Пристегнуть к футляру плечевой 
и поясной ремень. Вынуть прибор и зонд из футляра. Установить корректором 
механический «0» микроамперметра, ручку «Режим» повернуть против часовой 
стрелки до упора, ручку переключателя поддиапазонов установить в положение 
«Выключено». Подключить источники питания согласно схемы и проверить 
включением тумблера «Освещение» (осв) и в положении «Реж.» переключателя 
поддиапазонов, вращением потенциометра «Реж.» по часовой стрелке убедиться в 
перемещении стрелки вправо – это значит источники подключены правильно. 
Установить стрелку микроамперметра на метку шкалы. Завернуть винты крышки 
отсека питания. 
Закрепить прибор в футляре, подключить телефон, проверить работоспособность его 
по контрольному источнику излучения. 

Для этого необходимо: 
Открыть контрольный источник, вращая защитную пленку (крышку) вокруг оси; 
Повернуть экран зонда в положение «К»; 
Установить зонд опорными выступами на крышку футляра в фиксаторы так, чтобы 
контрольный источник измерения находился против окна. 
Работоспособность проверяется по зуммеру в телефоне, при этом стрелка прибора 
должна зашкаливать на поддиапазонах х 0,1 и 1,0 и отклоняется х 10. Сравнить 
показания прибора на поддиапазоне х 10 с показанием, записанным в паспорте на 
прибор в разделе 13 при последней проверки градуировки. Если показания совпадают, 
прибор можно использовать. Поставить экран зонда в положение «Г», нажать кнопку 
«Сброс» (стрелка прибора установится на «0» шкале), ручку поддиапазонов в 
положение «Реж.». Прибор готов к работе. 

Порядок измерения уровней радиации (мощности дозы излучения): 
Экран зонда ставится в положение «Г». Зонд на вытянутой руке упорами вниз 
удерживается на высоте 0,7–1,0 м от земли. 



Переключатель поддиапазонов поставить в положение «200». 
Показания считываются по шкале «0-200» нижняя. Уровень радиации /рентген/час, 
рад/час/ измеряется в месте расположения пульта. 
Для уяснения этого слушатели решают задачу: стрелка прибора остановилась на 
цифре «100», переключатель поддиапазонов в положении «200». Какой уровень 
радиации на местности? Ответ: 100 р/час/ (теоретически) 
Если показания малы или будут отсутствовать, переключатель последовательно 
ставится в положения «х1000, х100, х10, х1, х0,1» показания снимают по верхней 
шкале «0-5» и умножают на соответствующий коэффициент поддиапазона. Уровень 
радиации измеряется в месте расположения зонда. 
Пример: стрелка показывает цифру «3», переключатель в положении «х100». Какой 
уровень радиации на местности? Ответ: 300 мр/час 
Зонд прибора при измерениях уровней радиации может находиться и в чехле прибора, 
но тогда показания надо умножить на коэффициент экранизации 1,2. Перед каждым 
измерением необходимо нажимать кнопку «сброс». Слушатели тренируются 
считывать показания. 

Индикация бета-излучения. 
Обнаружение бета - излучений производится для того, чтобы определить, какая 
сторона поверхности объекта (брезентового тента авто, стены, котла для 
приготовления пищи и др. объектов, через которые проходят гамма-излучения) 
заражена. При повороте экрана блока детектирования в положении «Б» прибор 
является индикатором для обнаружения бета - излучений. В положении «Б» экрана 
блока детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма - излучения. 
Для обнаружения бета–зараженности объекта экран зонда установить сначала в 
положение «Г». 
Поднести блок детектирования к обследуемой поверхности на расстояние 1-1,5см, 
установив ручку переключателя поддиапазонов последовательно в положение х10², 
х10³, х10000, до отключения стрелки микроамперметра в пределах шкалы. 
Затем экран зонда поставить в положение «Б» и при прежнем положении зонда 
произвести второе измерение (определить показание прибора). Если при этом 
показания увеличиваются, то это говорит о том, что исследуемая поверхность 
заражена бета - активными веществами. Если же оба показания одинаковы, то это 
говорит о том, что поверхность бета - активными веществами не заражена, бета - 
излучения РВ, находящихся с другой стороны объекта, поглощаются им и на прибор 
не воздействуют. 
При индикации бета - излучения в случае расхождения показаний прибора в 
положениях экрана блока детектирования «Г» и «Б» менее чем на 20% вывод о 
наличии бета излучения недостоверен. 
После окончания работы прибор выключить, произвести дезактивацию, дегазацию 
или дезинфекцию прибора. 



При измерении зараженности жидких и сыпучих веществ на зонд прибора надевается 
чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения его от загрязнения 
радиоактивными веществами. После использования чехол подлежит дезактивации или 
уничтожению. 
При измерениях можно пользоваться удлинительной штангой, длину которой можно 
регулировать в пределах 450–720 мм. 
 Контрольные вопросы 
1.назначение прибора ДП-5В? 
2.состав прибора ДП-5В? 
3.диапазоны измерений прибора ДП-5В? 

 
Практическое занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Разбор ситуационных задач при авариях на всех видах транспорта. 
Цель занятия: 
1. Разбор ситуационных задач. 
Задания: 
1. Перечислите причины  аварий на дороге. 
2. Укажите алгоритм поведения в ситуациях ДТП. 
Ситуация Действия водителя, пассажира и 

пешехода. 
 

В результате ДТП автомобиль упал 
в воду  
 

 

При аварии произошло повреждение 
токоведущего провода и он оказался на 
корпусе троллейбуса 

 

В результате ДТП автомобиль 
перевернулся .  Водитель без сознания .  
Чувствуется запах бензина. 

 

После наезда на пешехода ( или 
велосипедиста ) водитель пытается 
скрыться. 

 

После наезда на пешехода (или 
велосипедиста) водитель пытается 
скрыться. 

 

По пешеходному переходу идет пешеход 
в наушниках, слушая громкую музыку,  
и в солнцезащитных очках (низко 
надвинутом капюшоне). На него несется 

 



машина, не способная остановиться. 
 
Ситуационная задача  
«Крушение поезда». Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург. Ночь пассажиры спят.  
Неожиданный толчок, скрежет металла, звон бьющегося стекла и  крики людей. 
Часть вагонов, охваченная огнем, лежит на боку. Электропровод оборван и 
Висит до земли. 
Задание: Перечислите опасные факторы . Укажите правильные действия в этой 
ситуации. 
 

 
Практическое занятие № 4 (2 часа) 

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: 
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 № 5 (2 часа) 

Тема: Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ. Отработка действий при возникновении 
радиационной аварии. 
 
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. 
6. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

 
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. 
 
Задание №1 Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать 
каждому обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи. 
Необходимые принадлежности 

14. Тетрадь. 
15. Метр. 



16. СИЗ. 
17. Учебные пособия и плакаты. 
18. Компьютер 
19. Проектор 

 
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 шлем-масок осуществляют по результатам замера 
вертикального обхвата головы, который определяют путем 
измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. 

H, см 10,9 и 
менее 11–11,9 12 и более 

B 1 2 3 



 
Измерение 
вертикального 
обхвата головы 

Подбор лицевой части противогаза 

Лицевая 
часть 

Роста лицевых частей и соответствующие им 
вертикальные обхваты головы, см 

 0 1 2 3 4 

шмг - 62,5-65,5 66-67,5 68-69 69,5 
и более 

ШМ-66Му до 63 63,5-65,5 66-68 68,5 
и более - 

ШМ-62 до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71 
и более 

 

 
Подбор ОЗК. 

 
 

Общевойсковой защитный комплект: 
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 – 

петля для большого пальца руки; 6 и 10 – закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 – 
хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для 
защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 –

утеплительные вкладыши к защитным перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки 
Б3-1М. 

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 

5. Классификация СИЗ? 
6. Назначение противогаза?3. 
3.Размеры противогазов? 
4. Состав ОЗК? 
5. Размеры ОЗК? 

 
Задание №2 Практически научиться выполнять норматив №4. 
Необходимые принадлежности 

1.противогаз. 
2. ОЗК. 
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: 
5. Не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств 
защиты. 
6. Допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при надевании 
противогаза (норматив № 1). 

 
Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”: 

5. Не застёгнуто более 2-х шпеньков. 
6. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при 
надевании противогаза (норматив № 1). 

 

Оценка по времени: 
Категория 
обучаемых Отлично Хорошо Удовлетворительно 

На открытой 
местности: 3 мин 3 мин 20 сек 4 мин 



 
 
Контрольные вопросы 
1. Последовательность выполнения норматива №4? 
2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 
3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 
 

Практическое занятие № 6 (2часа) 
Тема: Служба в ВС РФ - священный долг каждого гражданина. 
Цели занятия:изучение требований воинского долга и его значение для защиты 
Отечества. Воспитание патриотизма – духовно-нравственной основы личности. 

 
Предварительная подготовка 
Теоретические сведения: Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 
качества защитника Отечества.  
Задание: Составить опорную схему материала 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, 
основа героизма. Патриотизм (от греческого patris – родина, отечество) - это любовь 
к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре.  

Под патриотизмом понимается не просто любовь к Родине, а преданность ей, 
гордость за нее, стремление служить ее интересам, защищать от врагов. Истинный 
патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и 
привилегии, а потому, что это его Родина. 

 Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились в годы 
Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны. 
Отечественная война изобилует тысячами примеров самопожертвования русских 
людей, когда солдат закрывал грудью амбразуру дзота, подрывал последней гранатой 
себя и врагов, летчик шел на таран вражеского самолета или направлял горящий 
самолет на скопление врага, партизан погибал на виселице, но не становился 
предателем.  

Составляющие личности военнослужащего 
 Воинская доблесть  
Воинская честь  

- военнослужащие 
В укрытиях или 
закрытых машинах: 
- военнослужащие 

4 мин 35 сек 5 мин 6 мин 



Воинское товарищество 
 Мужество  
Героизм  
Патриотизм  
 За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 тыс. 

воинов были удостоены высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза и 
более 7 млн. человек награждены орденами и медалями. 

 В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на 
подвигах героев Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их славные 
боевые традиции. Так было в 1969 г. на острове Даманский, в 1978-1989 гг. в 
Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике в 1995-1996 гг. и в конце 
1990 годов. Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были 
вытравить в людях, особенно в молодежи, историческую память самопожертвования, 
но такого не произошло. Подвиг псковских десантников явил всему миру, что 
русские люди и в наше время не утратили готовность отдать жизнь за нашу Родину. 
Их было 90, и они преградили путь боевикам на безымянной высоте в Аргунском 
ущелье Чечни. Девяносто героев, принявших неравный бой с 2000 бандитов. 84 
десантника геройски погибли, но не пропустили врага. Их подвиг можно сравнить с 
битвой 300 спартанцев против армии персов, шедших завоевывать Грецию.  

Есть много общих боевых традиций для всех Вооруженных сил России. 
 Важнейшими из них являются:  
- Преданность Родине, постоянная готовность к ее защите;  
- Верность Военной присяге, воинскому долгу;  
- Верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу корабля;  
- Боевое товарищество.  
 
Долг - это концентрированное выражение определенных обязанностей человека. 

Высшим выражением долга выступает гражданский, патриотический долг перед 
Отечеством. Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга 
включает в себя дополнительные нравственные обязанности, свойственные 
предназначению Вооруженных Сил.  

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным долгу: 
 - быть верными Воинской присяге, беззаветно служить своему народу, 

мужественно и умело защищать свое Отечество;  
- строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской 

Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы 
командиров;  



- дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского 
звания и войсковым товариществом; 

 - быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную 
тайну;  

- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации. 
 
Работа в аудитории  
Задание 
Студент:  
- изучает методические рекомендации по проведению ПЗ; 
 - выполняет практическое задание;  
- оформляет отчет. 
Содержание отчета:  
1. Номер ПЗ.  
2. Название ПЗ.  
3. Цель работы.  
4. Практическое задание. 

 
Практическое задание (письменно):  
1. Что такое боевые традиции ВС РФ?  
2.  Каковы важнейшие традиции Российских Вооруженных Сил?  
3.  Что Вы понимаете под «патриотизмом»?  
4.  Какие личные качества отличают военнослужащих, обладающих высоким 
чувством воинского долга?  
5.  Перечислите наиболее значимые боевые традиции Российских Вооруженных 
Сил. 
6.   Как вы думаете, почему патриотизм и верность воинскому долгу являются 
главными нравственными качествами военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации?  
7.  Какое значение для боевой готовности и боеспособности подразделений и частей 
имеют дружба и войсковое товарищество? 
8.  Подготовьте примеры из различных публикаций и художественной литературы о 
дружбе и войсковом товариществе российских воинов. 

 



Практическое занятие № 7 (2часа) 
 
Тема: Строевые приемы на месте и в движении, выход из строя. 
Цель занятия: 
1. Выработать навыки в выполнении строевых приемов. 
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 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. 

Прием, команда, 
действие Ошибки 

Строевая 

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и 
не развернуты на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе. 
Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра 
и не обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты и не 
касаются бедра. 



стойка

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, 
корпус не подан вперед. 
Голова опушена, выставлен подбородок. 

 
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. 

 
 

 
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 № 8 (2часа) 
Тема: Оработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата (АК-74) 
Цель занятия: 
1. Показать порядок выполнения неполной разборки и сборки АК. 
2.Формирование навыков умелого обращения с оружием. 
3.Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие. 



Пояснения 
Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует уверенному и 
грамотному обращению обучаемого с оружием, использованию его по 
предназначению в любых условиях складывающейся обстановки. 
Задание 
Практически осуществить неполную разборку и сборку АК. 
Необходимые принадлежности 
1. Автомат АК-74. 
2. Столы для сборки-разборки оружия. 
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) 
и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
Работа в аудитории 
Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и 
механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну 
часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке 
автомата сличить номера на его частях; у каждого автомата номеру на ствольной 
коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, 
крышке ствольной коробки и других частях автомата. 
 
На практическом занятии осуществляется: 
1.Порядок неполной разборки автомата. 
Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 
правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать 
нижнюю часть магазина вперед и отделить его. 
Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, 
отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 
затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.  
Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой 
руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 
гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 
шпильку. У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки 
для магазинов.  
 
 
 
 
 



Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 
вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении 
шомпола разрешается пользоваться выколоткой.  
 
 
 
 
 
Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Утопить отверткой фиксатор 
дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-компенсатор с 
резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой 
стрелки. 
 
 
 
 
Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, 
большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 
механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 
коробки и отделить крышку.  
 
 
 
 
 
Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 
приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного 
механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять 
задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала 
затворной рамы. 

 



Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой 
правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 
затвором и отделить от ствольной коробки. 

 
Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 
кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 
затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.  

 
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 
рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на 
выступ замыкателя газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального 
положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

 

 
Порядок сборки автомата после неполной разборки. 
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 
рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 
газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с 
помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем 
на колодке прицела. 
Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а 
затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 
повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной 
рамы, и продвинуть затвор вперед. 
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную 
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем 
положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый 
поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, 



чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием 
прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 
Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 
вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной 
коробки. 
Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 
передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 
крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 
стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 
Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный 
тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. 
Присоединить, шомпол. 
Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть его 
крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо 
закрылось крышкой. 
Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 
приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 
повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ 
магазина. 
Контрольные вопросы 
1.Назначение и ТТХ АК-74? 
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74? 
3.Назначение частей АК-74? 
 
 

Практическое занятие № 9 (2часа) 
Тема: Положение для стрельбы, прицеливание. Учебные стрельбы. 
Цель занятия: 
1. Практически отработать с обучаемыми действия по принятию положения для 
стрельбы (сидя, лежа). 
2. Практически отработать с обучаемыми действия по выполнению нормативов № 1,2 
по огневой подготовке. 
3. Формирование навыков умелого обращения с оружием 
Пояснения 



Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных 
занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, 
например: «На рубеж открытия огня, Шагом - Марш», и затем «Заряжай». Если 
нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы. 
Задание 
Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №2,3 по неполной 
разборке и сборке автомата. 
Необходимые принадлежности 
1. Автомат АК-74. 
2. Столы для сборки-разборки оружия. 
3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) 
и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
Работа в аудитории 
Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания 
автомата. 
На практическом занятии осуществляется: 
 

 
Порядок принятия положения для 
стрельбы лежа из автомата: 
а – автоматчик опирается на левое 
колено и левую руку; б – автомат 
удерживается левой рукой за 
цевье 
 

 

Принятия положения для стрельбы (сидя, лежа) 
Если автомат находится в положении «на ремень», 
подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой 
за спусковую скобу и ствольную коробку, затем 
взять автомат правой рукой за ствольную накладку и 
цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим 
сделать полный шаг правой ногой вперед и немного 
вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое 
колено и поставить левую руку на землю впереди 
себя, пальцами вправо. Затем, опираясь 
последовательно на бедро левой ноги и предплечье 
левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться 
на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками 
наружу; автомат при этом положить цевьем на 
ладонь левой руки. 
Приемы стрельбы лежа с упора 
Для стрельбы из автомата лежа с упора положить 
автомат цевьем на упор и удерживать его левой 
рукой за магазин или цевье, а правой за пистолетную 
рукоятку. 
Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, 
свернутой плащ-палаткой, скаткой шинели и т.п. 



Положение при стрельбе лежа с 
упора: 
а – удержание автомата за 
магазин; 
б - удержание автомата за цевье 

Выполнение нормативов № 1, 2 

№ 
норм.

Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива Вид оружия 

Оценка по времени 
«отл.» «хор.» «уд.» 

1. Изготовка к 
стрельбе из 
различных 
положений 
(лежа, с 
колена, стоя, 
из-за 
укрытия) при 
действиях в 
пешем 
порядке. 

Обучаемый (расчет) с оружием 
в исходном положении в 10 м 
от огневой позиции (места для 
стрельбы). Автомат, ручной 
пулемет в положении «На 
ремень». 
Магазин, снаряженный пятью 
учебными патронами, в сумке. 
Сумка застегнута. 
Руководитель указывает 
огневую позицию (место для 
стрельбы), положение для 
стрельбы, сектор стрельбы и 
подаёт команду: «К 
БОЮ». Обучаемый (расчет) 
изготавливается к стрельбе 
(переводит оружие из 
походного положения в боевое, 
заряжает оружие) и 
докладывает: «Такой-то к бою 
готов». На прицелах должны 
быть нулевые установки, 
пузырьки уровней - на 
середине. 
Время отсчитывается от 
команды «К БОЮ» до 
доклада «Такой-то к бою 
готов» 

Автомат 7 с 8 с 10 с 

2. Разряжание 
оружия при 
действиях в 
пешем 
порядке. 

Обучаемый (расчет) выполнил 
команду «К БОЮ» (оружие 
заряжено). Руководитель подает 
команду: «РАЗРЯЖАЙ», 
«ОТБОЙ». Обучаемый (расчет) 
разряжает оружие (переводит 

Автомат 16 с 17 с 20 с 



оружие из боевого в походное 
положение). У автомата 
извлекает из магазина патроны, 
кладет магазин в сумку и 
становится в исходное 
положение в 10 м от огневой 
позиции, имея оружие и сумку в 
положении, указанном в 
нормативе № 1. 
Время отсчитывается от 
команды «РАЗРЯЖАЙ», 
«ОТБОЙ» до занятия 
исходного положения в 10 м от 
огневой позиции, имея оружие 
в положении, указанном в 
нормативе № 1, и 
представления 
доклада «Оружие 
разряжено, поставлено на 
предохранитель» 

 
 
Контрольные вопросы 
1.Назначение и ТТХ АК-74? 
2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74? 
3.Назначение частей АК-74? 
4. Временные показатели выполнения нормативов № 1,2,7,8. 

 
Практическое занятие № 10 (2часа) 

Тема: Прекардиальный удар. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж 
сердца. 
Цель занятия: 
1. Определение прекардинального удара. Состояния пострадавшего. 
2. Практически отработать СЛР. 
 
Вопросы: 
1. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 
кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 
пострадавшего. 



2. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). 
Техника проведения искусственного дыхания и давления на грудину пострадавшего. 
3. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 
мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 
прекращения СЛР. 
4. Особенности СЛР у детей. 
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 
 
Прекардиальный удар является методом физического воздействия на грудную 
клетку пациента, у которого произошла остановка сердца. 
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. 
Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) является несложным и жизненно 
важным навыком первой помощи. От степени владения этим навыком 
человеком-участником оказания первой помощи, будет зависеть, останется 
пострадавший в живых или нет. Отечественными и зарубежными учеными доказано, 
что шанс на выживание у пострадавшего с остановкой дыхания и кровообращения 
уменьшается на 10% с каждой минутой, пока не проводятся реанимационные 
мероприятия. Вот почему так важно владеть этим навыком. Оказание первой помощи 
при инородных телах верхних дыхательных путей также может спасти жизни 
пострадавших. 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 
кровообращения 
К основным признакам жизни относятся наличие сознания, самостоятельное дыхание 
и кровообращение. Они проверяются в ходе выполнения алгоритма 
сердечно-легочной реанимации. 
Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть вызвана 
заболеваниями (инфаркт миокарда, аритмии и др.) или внешним воздействием 
(травма, поражение электрическим током, утопление и др.). Вне зависимости от 
причин исчезновения признаков жизни сердечно лёгочная реанимация проводится в 
соответствии с определенным алгоритмом, рекомендованным Национальным 
Российским и Европейским советами по реанимации и Научно-исследовательским 
институтом общей реаниматологии Российской Академии медицинских наук. 
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). 
Техника проведения искусственного дыхания и давления на грудину 
пострадавшего 
На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить 
безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого 
следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного 
повреждения и риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих. 



Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего. Для проверки 
сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи и громко 
спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в 
бессознательном состоянии, не сможет ответить на эти вопросы. 
При отсутствии признаков сознания следует громко позвать на помощь, обращаясь к 
конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия (очевидцу 
происшествия, сотруднику специальных служб). 
В дальнейшем его можно будет привлечь к обеспечению безопасности на месте 
происшествия, оказанию первой помощи, вызову экстренных служб. 
Для определения наличия дыхания необходимо, прежде всего, восстановить 
проходимость дыхательных путей у пострадавшего. Для этого следует одну руку 
положить на лоб пострадавшего, 2мя пальцами другой взять за подбородок и 
запрокинуть голову. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника 
запрокидывание следует выполнять максимально аккуратно и щадяще. 
Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу 
пострадавшего и в течение 10 сек. послушать дыхание, почувствовать его своей 
щекой и посмотреть на движения грудины. 
При отсутствии дыхания грудина пострадавшего останется неподвижной, звуков его 
дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться 
щекой. Отсутствие признаков дыхания определяет необходимость вызова скорой 
медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации. 
При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего участнику оказания первой 
помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи (дать указание 
помощнику). Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не 
дышит. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали». 
При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую медицинскую 
помощь следует вызвать самостоятельно. При вызове необходимо обязательно 
сообщить диспетчеру следующую информацию: 
- место происшествия, что произошло; 
- число пострадавших итяжесть их состояния; 
- какая помощь оказывается; 
- телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. 
Вызов скорой медицинской помощи может осуществляться по телефонам 103 или 
112. 
Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи (в случае, если это 
осуществляет помощник) необходимо приступить к надавливаниям на грудину. При 
этом основание ладони помещается на середину грудины пострадавшего, кисти рук 
берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах. Надавливания на грудину 
осуществляются на твердой ровной поверхности на глубину 5 – 6 см с частотой 
100-120 в минуту перпендикулярно плоскости грудины. 
После надавливаний на грудину необходимо осуществить вдохи искусственного 
дыхания. При проведении вдохов следует открыть дыхательные пути пострадавшего, 
зажать его нос двумя пальцами и выполнить выдох в дыхательные пути 
пострадавшего в течение 1 с. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха 



является начало подъема грудины, определяемое участником оказания первой 
помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость 
дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, 
после чего повторить вдох искусственного дыхания. 
При этом рекомендуется использовать устройство для проведения искусственного 
дыхания из аптечки первой помощи (автомобильной). 
Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний 
на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания. 
Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными 
признаками нежизнеспособности (разложение, травма, несовместимая с жизнью), 
либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно 
существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического). 
Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской 
помощи или других служб, участвующих в ликвидации последствий несчастного 
случая, и распоряжения их сотрудников о прекращении этих действий, либо до 
появления явных признаков жизнедеятельности у пострадавшего (появления 
самостоятельного дыхания и кровообращения, возникновения кашля, произвольных 
движений). В случае появления признаков жизни следует придать пострадавшему 
устойчивое боковое положение. Для этого необходимо выполнить следующую 
последовательность действий: 
Шаг 1. Расположить одну руку пострадавшего под прямым углом к его телу. 
Шаг 2. Вторую руку пострадавшего приложить тыльной стороной ладони к щеке 
пострадавшего, придерживая ее своей рукой. 
Шаг 3. После этого согнуть дальнюю ногу пострадавшего в колене, поставить ее с 
опорой на стопу на стопу и надавить на колено этой ноги в указанном на рисунке 
направлении. 
Шаг 4. После поворота пострадавшего набок слегка запрокинуть его голову и 
подтянуть ногу, лежащую сверху, к животу. 
В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения 
физической усталости у участника оказания первой помощи, необходимо привлечь 
помощника к осуществлению этих мероприятий. Большинство современных 
отечественных и зарубежных рекомендация по проведению сердечно-легочной 
реанимации предусматривают смену ее участников примерно каждые 2 минуты, или 
спустя 4 цикла надавливаний и вдохов. 
Особенности СЛР у детей 
У детей сердечно-легочная реанимация проводится с той же частотой и тем же 
соотношением вдохов искусственного дыхания и надавливаний на грудину, что и у 
взрослых. При проведении вдохов следует визуально контролировать объем 
вдуваемого воздуха (до начала подъема грудины). 
Надавливания на грудину выполняются на глубину, равную одной трети поперечного 
размера грудины (примерно 4 сантиметра у детей до 1 года и 5 сантиметров у детей 
старшего возраста). 
 
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 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 
1. Что такое непрямой массаж сердца? 
2. Что такое прямой массаж сердца? 
3. Как осуществляется искусственное дыхание? 

 

Практическое занятие № 11 (2часа) 
Тема: Организация и проведение первой помощи в других угрожающих состояниях. 
Решение ситуационных задач 
Цель занятия: 
1. Обобщить полученные знания по первой медицинской помощи 
Задание: 
1. Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 

Настоящие методические рекомендации преследуют цель способствовать 

активизации познавательного интереса студентов к вопросам безопасности 

жизнедеятельности в быту и на производстве, а также к вопросам воинской 

обязанности, прохождения военной службы и обороны государства. Рекомендации 

ориентированы на подготовку к освоению профессиональных компетенций и на 

подготовку к овладению общими компетенциями согласно ФГОС по специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы, 



рекомендованной для выполнения практических работ 

1. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994, №68- ФЗ 

2. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996, 

№3-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об обороне» от31.05.96 №61-ФЗ 

4. Федеральный закон «О чрезвычайном положении», от 30.05.2001 №3-ФЗ 

5. Постановление Правительства РФ  «О порядке  подготовки населения в 

области защиты  от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.1995 №738 

6. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций» от от 03.08.1996 

№924 

7. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 13.09.1996 №1094 

8. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» 

от  

15.09.1999 № 1040 

 9. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: Эксмо, 

2019. – 608 с. 

10. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2017. – 928 с. 

11. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности.- М.: 

Издательский  

центр «Академия», 12-е изд., стер. - М.: 2017. - 176 с. 

12. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2017. –  

288 с. 

13. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум.- Ростов н/Д:  

Феникс, 2019.- 316с 

       Интернет - ресурсы: 



1. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9  

2. http://bank.orenipk.ru/str42.htm  

3. http://www.zavuch.info/  

4. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib  

5. http://www.school.edu.ru  

6. http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic  

7. http://www.mchs.gov.ru.  

8. http://www.obzh.ru/dbo2007.html  

9. http://www.obzh.info/  

10. http://www.school-obz.org/  

 


		2021-03-26T08:37:59+0700
	ГБПОУ НСО "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




