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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается 

студентами на первом курсе. Юноши по окончанию курса проходят учебные сборы. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ обеспечивают 

реализацию рабочей программы по дисциплине «Основы безопасности 

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 
Строи и управление ими. Строевая стойка. Выполнение команд. Повороты на 

месте. 

2 Основные части и механизмы автомата Калашникова. Неполная разборка и сборка 

АК-74. 

3 Неполная разборка и сборка АК-74. 

4 Учебные стрельбы из лазерного оружия 

5 Действия по сигналу оповещении «Внимание Всем!». Отработка правил 

поведения при получении сигнала о ЧС в образовательном учреждении. 

6 Пожарная безопасность в колледже. План эвакуации. 

7 
Правила пользовании индивидуальными средствами защиты. Выполнение 

нормативов по надеванию противогазов и ОЗК. 

 

8 Выполнение нормативов по надеванию противогазов и ОЗК. 

9 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

10 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

11 
Понятие травм и их виды. Освоение способов иммобилизации и 

транспортировки пострадавших. 

12 Понятие и виды кровотечений. Освоение приёмов остановки кровотечений, 

наложения повязок. 

13 Освоение приёмов остановки кровотечений, наложения повязок. 

14 Освоение приёмов остановки кровотечений, наложения повязок. 

15 Освоение приёмов первой помощи при ожогах, обморожении, отравлениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

16 Первая помощь при отсутствии сознания , дыхания. Освоение приёмов и 

способов сердечно-лёгочной реанимации. 

17 Освоение приёмов и способов сердечно-лёгочной реанимации. 

18 Освоение приёмов и способов сердечно-лёгочной реанимации. 

 



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. Компьтера, принтера, проектора 

 

Перечень рекомендуемых основных источников учебной литературы, 

дополнительной литературы, интернет ресурсов 

 

Основные источники учебной литературы: 

1.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – КРОНУС, 2014 г. – 

464 с. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник - АКАДЕМИЯ, 2015г. - 

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, 2014. 

 

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, 2016. – 928 с. 



4. Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учебник — АКАДЕМИЯ, 2010г. - 

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 (2часа) 

Тема: Строи и управление ими. Строевая стойка. Выполнение команд. Повороты на 

месте. 

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 

стойка  

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. 

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 № 2 (2часа) 



Тема: Основные части и механизмы автомата Калашникова. Неполная разборка и 

сборка 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 № 3 (2часа) 

Тема: Неполная разборка и сборка АК-74. 

Цель занятия: 

1. Отработать с обучаемыми нормативы по огневой подготовке №7,8. 

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 

Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 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 

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 выполнение обучаемыми на время 

нормативов №7 и №8: 

 

№ 

норматива 

Наименов

ание 

норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Вид 

оружия 

Оценка по времени 

отл хор удовл 

7 

Неполная 

разборка 

оружия 

Оружие – на подстилке. 

Обучаемый находится у 

оружия. Норматив 

АК-74 

 

15 

с 

 

17 с 

 

19 с 

 



выполняется одним 

обучаемым. 

Время отсчитывается от 

команды «К неполной 

разборке оружия 

приступить» до доклада 

обучаемого «Готов». 

   

№ 

норматива 

Наименов

ание 

норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Вид 

оружия 

Оценка по времени 

отл хор удовл 

8 

Сборка 

оружия 

после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и 

механизмы аккуратно 

разложены на подстилке. 

Обучаемый находится у 

оружия. Норматив 

выполняется одним 

обучаемым 

Время отсчитывается от 

команды "К сборке оружия 

приступить" до доклада 

обучаемого "Готово" 

АК-74 

 

25 

с 

 

 

27 с 

 

 

32 с 

 

 

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 № 7,8. 

 

Практическое занятие № 4 (2часа) 

Тема: Учебные стрельбы из лазерного (пневматического) оружия.  

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 

Автомат 7 с 8 с 10 с 



команды «К БОЮ» до 

доклада «Такой-то к бою 

готов» 

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 

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» 

Автомат 16 с 17 с 20 с 

 

 

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 № 5 (2часа) 



Тема: Действия по сигналу оповещении «Внимание Всем!». Отработка правил 

поведения при получении сигнала о ЧС в образовательном учреждении. 

Цели занятия: 

1. Составить спецификацию помещений убежища. 

2. Ознакомиться с правилами заполнения убежища. 

3. Ознакомиться с правилами поведения в убежище. 

4. Изучить назначение, основные технические данные, устройство, порядок 

подготовки прибора к работе, правила пользования и осуществление 

дозиметрического контроля. 

5. Отработка действий по сигналу «Внимание Всем!» 

6. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС в 

образовательном учреждении. 

 

Пояснения 

Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 

людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и 

катастроф на потенциально опасных объектах либо опасных природных явлений в 

районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств 

поражения. К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные 

укрытия. 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от поражающих факторов 

ОМП, а также от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров. 

Современные убежища должны обеспечить требуемые норматиные условия 

жизнеобеспечения людей в течение расчетного времени. 

Радиоактивные излучения, которые могут возникнуть при аварии на АЭС, при 

ядерном взрыве, нельзя обнаружить по внешним признакам и органами чувств. 

Обнаружение РВ основывается на способности их ионизировать вещество среды, в 

которой они распространяются. В результате ионизации в веществе происходят 

физико-химические изменения, которые можно обнаружить и оценить 

количественно. 

 

Задание №1 Посетить защитное сооружение и ознакомиться с его устройством. 

Изучить вопросы заполнения, укрытия, размещения и пребывания в убежищах. 

Необходимые принадлежности 

1. Тетрадь. 

2. Ручка. 



Работа в аудитории 

Составляется примерная спецификация помещений убежища. 

 

План убежища: 1 — помещение для укрываемых; 2 — пункт управления; 3 — 

медицинский пункт (может не устраиваться); 4 — фильтровентиляционная 

камера; 5 — помещение дизельной электростанции; 6 — санитарный узел; 7 — 

помещение для ГСМ и электрощитовая; 8 — помещение для продовольствия (может 

не устраиваться); 9 — вход с тамбуром; 10 — аварийный выход с тамбуром. 

На практическом занятии осуществляется: 

Знакомство с защитными сооружениями, их планировкой, электроснабжением, 

административно-техническим устройством, средствами связи, системами 

воздухоочистки, водоснабжения. 

Изучение порядка заполнения убежищ и пребывания в них. 

При сообщении штабом ГО соответствующих сигналов об опасности население 

должно организованно направиться к ближайшему убежищу. С собой необходимо 

взять: средства индивидуальной защиты, документы на всех членов семьи (паспорта, 

военные билеты, дипломы, свидетельство о рождении на детей и др.), деньги, 

драгоценности, запасы продуктов питания в виде сухого пайка (на 2 – 3 суток) и 

воды (1,5 – 2 литра на каждого члена семьи). 

Заполнение убежищ проводится организованно, быстро и без паники. Укрываемые в 

убежище размещаются на скамейках и нарах. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в 

отдельных секциях или в комнате матери и ребенка. Престарелых и больных 

размещают поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. Эту работу 

проводит звено по заполнению и размещению укрываемых. После заполнения 

убежища по распоряжению командира группы личный состав звена закрывает 

защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов. Опоздавшие заполняют 

убежище через специальный шлюзтамбур.   

В защитных сооружениях ежедневно проводится двухкратная уборка помещений 

силами укрываемых по распоряжению старших групп. Обслуживание оборудования 

и уборка технических помещений проводится силами звена обслуживания убежища. 



Укрываемые в убежище обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава 

звена обслуживания убежища; 

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;  

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного 

порядка;  

- соблюдать правила техники безопасности;  

- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и устранении 

повреждений;  

- поддерживать чистоту в помещениях. 

Укрываемым в защитных сооружениях запрещается:  

- курить и употреблять спиртные напитки;  

- приводить (приносить) в сооружение домашних животных;  

- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие сильный 

или резкий запах вещества, громоздкие вещи; 

- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать двери и 

выходить из сооружения; 

- применять источники освещения с открытым огнем. 

 В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать 

радиопередачи, разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.). 

Выход из убежищ производится только с разрешения (коменданта) после выяснения 

обстановки (РХБ и пожарной). 

Изучение плана эвакуации учреждения. 

Изучение действий по сигналу «Внимание Всем!» 

Отработка действий по сигналу «Внимание Всем!» 

Знакомство с правилами поведения при получении сигнала о ЧС. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС в образовательном 

учреждении. 

Контрольные вопросы 

1.Что понимается под средствами коллективной защиты? 

2.Классификация коллективных средств защиты? 

3. Обязанности укрывшихся в убежище? 

4. Что запрещается в защитных сооружениях? 



5. Порядок действий при ЧС в учреждении? 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

Тема: Пожарная безопасность в колледже. План эвакуации. 

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 № 7 (1 час) 

Тема: Правила пользовании индивидуальными средствами защиты. Выполнение 

нормативов по надеванию противогазов 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. 

 

 

 

 

 

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 

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 63,5-65,5 66-68 68,5 - 

H, см 
10,9 и 

менее 
11–11,9 12 и более 

B 1 2 3 



обхвата головы 63 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. 

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: 

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 



 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность выполнения норматива №4? 

2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 

3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 

 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

Тема: Выполнение нормативов по надеванию противогазов 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 

Тетрадь. 

Метр. 

СИЗ. 

Учебные пособия и плакаты. 

Компьютер 



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. 

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 

H, см 
10,9 и 

менее 
11–11,9 12 и более 

B 1 2 3 



Измерение 

вертикального 

обхвата головы 

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 

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: 

Категория 

обучаемых 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

На открытой 

местности: 

- военнослужащие 

3 мин 3 мин 20 сек 4 мин 

В укрытиях или 4 мин 35 сек 5 мин 6 мин 



 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность выполнения норматива №4? 

2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл? 

3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно? 

 

Практическое занятие № 9 (2часа) 

Тема: Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Цели занятия: 

1. Изучить общие понятия и определения. 

2. Ознакомиться с основными направлениями деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Изучить правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника и меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

4. Выполнить практические задания. 

  

Оборудование: учебник, ПК, проектор, фильм о терроризме, тетради, ручки. 

 

Используемая литература: 

-Федеральный закон "О противодействии терроризму" 

 

Учебные вопросы: 

 

1. Основные правила поведения при угрозе теракта. 

2. Меры безопасности населения оказавшихся на территории военных действий. 

3. Правовая основа защиты населения России от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

1.Основные правила поведения при угрозе теракта. 

Признаки наличия взрывных устройств: 

закрытых машинах: 

- военнослужащие 

http://infourok.ru/go.html?href=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154022


 Припаркованные около домов автомашины, незнакомые жильцам (бесхозные). 

 Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, скотча на машине или 

каком-либо хозяйственном предмете (сумке, чемодане, коробке и т.д.). 

 Необычное размещение обнаруженного бытового бесхознoгo предмета. 

 Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. 

 Присутствие шума внутри обнаруженного предмета (тикание часов, щелчки или 

какие-либо дрyrие звуки). 

 Присутствие в найденном предмете источников питания(батарейки). 

 Растяжки из проволоки, шпагата, веревки. 

 Специфический, не свойственный конкретной местности, запах. 

 При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные 

службы территориальных opгaнов Внутренних дел, ФСБ, управление по делам 

ГО и ЧС. 

 

Что делать при обнаружении взрывного устройства 

 Не подходить к обнаруженному предмету, не трогайте его руками. 

 Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные 

службы opгaнов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС. 

 Внимание! Использование средств радиосвязи, мобильных телефонов и других 

радио средств способно вызвать срабатывание радиовзрывателя. 

 Дождаться прибытия представителей правоохранительных opгaнов на не котором 

удалении от взрывного устройства и указать место нахождения подозрительною 

предмета. 

Возможные места установки взрывных устройств: 

 Подземные переходы (тоннели). 

 Вокзалы, рынки, магазины. 

 Стадионы, дискотеки. 

 Транспортные средства. 

 Объекты жизнеобеспечения (электростанции, газоперекачивающие и 

распределительные станции...). 

 Учебные заведения. 

 Больницы, поликлиники. 

 Подвалы, чердаки и лестничные клетки жилых зданий. 

 Контейнеры для мусора, урны. 

 Опоры мостов и линий электропередач. 

Если вас захватили в заложники. Основные правила поведения 

 Успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 

 Мобилизуйте свои силы и подготовьтесь к возможному суровому испытанию. 

 Сохраняйте умственную и физическую активность. 

 Не провоцируйте террористов: не показывайте ненависть и пренебрежение. 

 С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов. 

 Не привлекайте террористов своим поведением, не оказывайте активноrо 

сопротивления. Это может усyгyбить ваше положение. 



 Постарайтесь определить место вашею нахождения (заточения). 

 Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в ycпехе побега. 

 Заявите о своем плохом самочувствии. 

 Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

 Запомните как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, как выглядят, особенности разговоров, манеры поведения). 

 Если можно, постарайтесь расположиться подальше от окон, дверей и самих 

террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае 

штурма помешения, стрельбы снайперов на поражение преступников. 

 При возможном штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на 

затылке. 

 Помните, правоохранительные opганы делают все, чтобы Вас освободить. 

Поведение пострадавших. 

Если вы ранены 

 Если капиллярное кровотечение. Постарайтесь перевязать рану жгутом, 

полотенцем, шарфом или куском ткани. 

 Если венозное кровотечение. Наложите давящую повязку, используя ремень, 

платок, полосу прочной ткани. 

 Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении. 

Если вы находитесь под завалом 

 Не падайте духом и не паникуйте. 

 Осмотритесь  нет ли поблизости пустот.  

Постарайтесь определить, откуда идет воздух. 

 Постарайтесь подать сигнал голосом, стуком. Лучше это делать, когда услышите 

юлоса людей, лай собак. 

 Как только машины и механизмы прекратят работу и наступит тишина  значит, 

объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками 

ведут усиленную разведку. Используйте это  привлеките их внимание любым 

способом. Вас обнаружат по стону, крику и даже дыханию. 

Если вы задыхаетесь 

 Наденьте влажную ватно-марлевую повязку. 

 Защитите opгaны дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом или дрyгой 

тканью. 

 При запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигaлкой, спичками, не 

включайте электрические приборы и освещение. 

Задание: Составить памятку 

.  

2.Меры безопасности населения оказавшихся на территории военных действий. 

 

При объявлении в городе ВП рекомендуется: 

* не выходить на улицу при вводе войск; 



* своевременно изучать приказы комендатуры и других силовых структур, строго 

соблюдать комендантский час и другие ограничительные меры, безоговорочно 

подчиняться военным приказам и распоряжениям; 

* по возможности заранее создать запас воды и продуктов; 

* вложить самые ценные вещи, документы в удобную для переноса упаковку и быть 

готовым к эвакуации; 

* объединиться с жильцами дома с целью взаимопомощи; 

* не приближаться к двигающейся военной технике, так как у ее водителей малый 

ближний обзор и можно получить травму; 

* с наступлением темноты включать свет, только зашторив окна; 

* ни в коем случае не приобретать и не хранить оружие и боеприпасы, не 

распространять и не поддерживать непроверенные слухи. 

При непосредственном ведении в городе боевых действий необходимо: 

* с началом стрельбы укрыться в ванной комнате, лечь там на пол или в ванну, 

передвигаться по квартире ползком; 

* оборудовать и по возможности укрепить убежище в подвале, место отдыха в нем 

максимально защитить мешками с песком и мебелью, предусмотреть несколько 

аварийных выходов из убежища; 

* прокопать полуметровую канавку-укрытие до ближайшего водоисточника или 

создать на пути до него несколько укрытий; 

* вырыть щели-укрытия во дворе дома; 

* бережно расходовать продукты и воду; 

* наладить связь с ближайшим медицинским учреждением или врачом. 

Ни в коем случае нельзя: 

* услышав стрельбу, подходить к окнам; 

* открывать двери и калитки, не осмотрев окружающее пространство с целью 

обнаружения мин-растяжек; 

* наблюдать за ведением боевых действий, снимать их на фото- и видеоаппаратуру, 

бегать или стоять под обстрелом; 

* конфликтовать с вооруженными людьми, использовать в качестве одежды 

армейскую форму, демонстрировать оружие или предметы, похожие на него, в том 

числе детям; 

* трогать найденное оружие, боеприпасы, предметы военного имущества и т. Д. 

Кроме того, целесообразно выполнять следующие рекомендации. Помните, что 

опасен уже сам ввод техники в город или населенный пункт. Нельзя забывать об 

особенностях управления военной техникой, ее габаритах, скольжении гусениц по 

асфальту и возможности заноса. На перекрестках главным человеком становится 

военный регулировщик. В момент введения техники в город гражданским водителям 

лучше освободить дорогу, убрать машины на тротуар. Пешеходам не стоит проявлять 

излишнее любопытство и приближаться к колоннам военной техники. 

Чтобы правильно ориентироваться в том, что происходит, при появлении войск 

следует включить местную радиостанцию (в том числе в машине) или телевизор. 

Необходимо связаться по телефону со своим предприятием, для того чтобы узнать, 



нет ли изменений в режиме его работы, и, наоборот, с работы позвонить домой, 

чтобы связаться с семьей и согласовать с нею действия. Детям до выяснения 

обстановки лучше находиться дома под присмотром взрослых. Среди оптимальных 

вариантов защиты семьи – отъезд на дачу. При эвакуации нужно обязательно взять с 

собой документы (у каждого члена семьи они должны быть в кармане, а не в сумке 

или машине), немного продуктов и необходимые вещи. Ценности брать с собой не 

следует, их лучше спрятать в городе. 

Задание: Составить памятку 

.  

 

3.Правовая основа защиты населения России от чрезвычайных ситуаций 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» определяет общие для Российской Федерации 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации (населения), всего земельного, водного, воздушного 

пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей природной 

среды (территории) от ЧС природного и техногенного характера. 

Действие Закона распространяется на отношения, возникающие в процессе 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и населения в области защиты от ЧС. 

Расходы на реализацию Закона покрываются федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

администрациями предприятий, учреждений и организаций. 

Реализация требований Закона осуществляется органами исполнительной власти всех 

уровней, администрациями предприятий, учреждений и организаций, органами 

управления, специально уполномоченными решать задачи защиты населения и 

территорий. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от ЧС, непринятии 

мер по защите жизни, здоровья людей и в других противоправных действиях 

должностные лица и граждане несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации – 

административную и гражданско-правовую ответственность по законодательству 

РФ. Таким образом, Законом определена стройная система отношений в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

7.2. Права граждан РФ в области защиты населения от ЧС 



В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане 

Российской Федерации имеют право: 

1 ) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

      2) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 

имущество; 

      3) быть информированными о риске, которому они могут быть подвергнуты в 

определенных местах пребывания на территории страны и мерах необходимой 

безопасности; 

      4) обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам 

защиты населения и территорий от ЧС; 

      5) участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

      6) на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 

ЧС; 

      7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу 

в зонах ЧС; 

      8) на бесплатное государственное социальное страхование, получение 

компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении 

обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 

      9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для работников, 

инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

      10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении 

обязанностей по защите населения и территорий от ЧС в порядке, установленном для 

семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 

гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и 

правопорядка. 

Задание: Составить конспект 

4.Защита и обсуждение памяток и конспектов 

 

 

Практическое занятие № 10 (2часа) 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Цель занятия: 

1. Изучить правила поведения на дорогах пассажиров и велосипедистов,  

основные теоретические положения и понятия о моделях поведения на дороге. 



2. Отработать умение распознавать опасности, грозящие при нарушении ПДД. 

3.Определение и отработка понятий по теме. 

Теоретический материал 

Участник дорожного движения — это лицо, принимающее непосредственное участие 

в движении в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного 

Для того чтобы это движение носило упорядоченный характер и обеспечивало  

всем участникам возможность быстро и безопасно двигаться в необходимом им  

направлении, они должны соблюдать определенные правила, которые  

регулируют движение на улицах и дорогах. Это Правила дорожного движения. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют Правила дорожного 

движения, введенные в действие с 1 июня 1994 г., с изменениями и 

дополнениями, внесенными в 1998— 2017 гг. 

Основные положения Правил дорожного движения и ключевые понятия и термины 

Дорога — это обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного  

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, трамвайные пути,  

тротуары, обочины и разделительные полосы. Проезжая часть дороги  

предназначена для движения безрельсовых транспортных средств (легковых и  

грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов), трамвайные пути — для  

трамваев, тротуары — для пешеходов, обочина — для движения пешеходов и  

для остановки автомобилей. Разделительная полоса разделяет смежные  

проезжие части и не предназначена для движения или остановки транспортных  

средств и пешеходов. Разделительная полоса (как и тротуар) немного  

возвышается над проезжей частью дороги. На разделительной полосе может  

быть устроен газон или установлены ограждения. 

Для обеспечения безопасности на улицах и дорогах осуществляется  

регулирование дорожного движения — управление потоком движения  

транспорта и пешеходов. Дорожное движение регулируют дорожная разметка,  

дорожные знаки, светофоры и регулировщики. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

1.1. Общие правила поведения участников дорожного движения 

•     Участники дорожного движения (водитель,  пешеход  и 

пассажир) обязаны: 

—знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного  

движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков; 

—помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение  

транспортных средств. 

•     Участникам дорожного движения запрещается: 

—повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

—снимать,  загораживать,  повреждать,  самовольно устанавливать дорожные  

знаки, светофоры и другие технические средства организации движения; 

—оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 



1.2. Безопасность пешехода на дороге 

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при  

их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю  

проезжей части дороги. 

• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги  

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или 

велосипед, он должен следовать по ходу движения транспортных 

• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной  

выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть  

под выезжающий автомобиль. 

• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от  

проходящего автомобиля. 

1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед 

•        Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить  

устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеит

ь на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви  

с дорогой); 

• Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути. 

• При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в 

коленях, быть готовым к падению. Желательно, чтобы руки 

были свободны от сумок и прочих предметов. 

• При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании 

земли перекатиться на бок. Помните! Самое опасное падение — 

это падение на прямую спину и на расслабленные прямые руки. 

1.4. Переход проезжей части дороги 

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый  

безопасный переход — подземный или 

надземный.  При  их отсутствии переходить проезжую часть 

можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части  

необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного  

светофора или транспортного светофора.  

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается  

переходить дорогу под прямым углом к 

краю проезжей части на участках с разделительной полосой 

там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую  

часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо  

внимательно посмотреть 

сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 

• Нельзя выбегать на дорогу. 

• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить 



обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора  

необходимо осмотреться. 

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей  

машиной, так как можно не заметить за ней 

другую машину, идущую с большей скоростью. 

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или дру

гого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедивши

сь   в отсутствии приближающихся  

транспортных средств. 

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии,  

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.  

Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движени

я и с учетом сигнала светофора или регулировщика. 

При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым  

маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов н

еобходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим трансп

ортным средствам проезжую часть. 

1.5. Безопасность пассажира 

• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на 

посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги). 

• Посадку в транспортное средство начинают только при 

полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам. 

• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы 

и нужно пересечь проезжую часть дороги,  необходимо посмотреть  в обе стороны и, 

 убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся  

трамваю. 

• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то,  

где расположены запасные и аварийные выходы. 

• При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода,  

держась рукой за поручень или за специальное устройство. 

• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на 

нее, так как она в любой момент может открыться. 

• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только  

при его полной остановке. 

1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, 

троллейбусе, трамвае 

•     Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, 

потребовать остановить транспорт и открыть двери. 

• При  заблокировании  дверей для  эвакуации  из  салона 

транспортного средства использовать аварийные люки в крыше и выходы через  

боковые стекла (при необходимости можно выбить стекла ногами). 

• При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

• В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении  



выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без  

паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды. 

• Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части 

могут оказаться под напряжением, поэтому, покидая салон, к 

ним лучше не прикасаться. 

• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от 

транспортного средства, оказать посильную помощь пострадавшим. 

  

1.7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда 

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять 

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 

лет, мопедом — не моложе 16 лет. 

• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только 

по крайней  правой  проезжей части дороги  в один  ряд  как 

можно правее. 

• Допускается движение по обочине, если это не создает 

помех пешеходам. 

• Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

—ездить не держась за руль; 

перевозить   пассажиров,   кроме  ребенка  в   возрасте  до7 лет на  

дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками; 

—перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м 

по длине или ширине за габариты велосипеда или мешает его 

управлению; 

—двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной  

дорожки. 

•     Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот  

или разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном  

направлении и не имеющих трамвайного движения. 

1.8. Требования к техническому состоянию и оборудованию 

велосипедов 

• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е.  

соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя. 

• При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть  

оборудованы внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета,  

сзади — фонарем или  световозвращателем красного цвета, с боковых сторон  

— световозвращателем оранжевого или красного цвета. 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Задача №1 

 Перечислите всех участников дорожного движения. 

Задача № 2 

Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

1. Предупреждает о том, что светофор неисправен. 



 2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен  

запрещающий сигнал. 

 3. Означает, что дальнейшее движение запрещено. 

Задача № 3 

К маршрутным транспортным средствам согласно Правил дорожного 

движения относят: 

1. Все автобусы. 

 2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и  

движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

 3. Любые транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров. 

Задача № 4 

Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

1. По тротуарам и по всей ширине проезжей части. 

2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части, если нет тротуаров. 

3. Только по тротуарам. 

                                                

 

 Письменно ответить на вопросы 

 

1. Что означают надписи «Занос 1 метр» или «Опасно на повороте», написанный на з

адней части автобуса, троллейбуса? 

2. Как двигаться по дороге, на которой нет тротуаров? 

3. Чем опасны автомобили с прицепом? 

4. Сколько метров автомобиль будет двигаться при торможении, если  

5. водитель захочет мгновенно остановиться? 

6. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются встречные  

7. автомобили? 

8. Какое место на улице опаснее перекресток или остановка автобуса? 

9. Всегда ли видит пешехода водитель автомобиля, который  

10. подъезжает к пешеходу? 

11. Что самое трудное при переходе проезжей части улицы? 

12. Что самое опасное на улице? 

13. При передвижении по краю проезжей части дороги на что должен  

14. обратить внимание пешеход? 

15. Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или  

16. перекрестка? 

17. Перечислите, что запрещается пассажиру. 

 

Составьте кроссворд, используя воспросы 

1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство это-  

2. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит.   

3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми.  

4. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров.   



5. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором  

надо отталкиваться ногой.   

6. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги.  

7. Дом для автомобиля.   

8. Гараж для самолетов.  

9. Человек, идущий по тротуару.  

10. Аллея посредине улицы.  

11. Дорога для трамвая.  

12. Часть дороги, по которой идут пешеходы.  

13. Изгиб дороги. 

14. Человек, управляющий автомобилем.  

15. Водитель самолета.  

16. Устройство для остановки автомобиля.   

17. Что показывает стрелка спидометра?  

18.  Место на дороге, предназначенное для пешеходов.   

19.  Полосатая разметка перехода.  

20. Место пересечения улиц.   

21. Человек, регулирующий движение на перекрестке.  

22. Громкий звуковой сигнал специальной машины.   

23. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.  

24. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и  

25. пассажиров в легковом автомобиле.  

26. Защитный головной убор мотоциклиста.  

27. Безбилетный пассажир.  

28. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса.   

29. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем.  

30. При поездке в общественном транспорте держитесь за ...   

31. Кто продает билеты в общественном транспорте?   

32. Подземный вид общественного транспорта.  

33. Лестница-чудесница в метро.  

34. Лестница на морском судне.  

35. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае.   

36. Водитель велосипеда.   

37. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде.  

38. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой.   

39. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия  

переезда.  

40. Опора рельсов.  

41. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара.   

42. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта.   

43. Водоотводная канава вдоль дороги.  

44. «Ноги» автомобиля.   

45. «Глаза» автомобиля.   



46. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов.  

47. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам.  

48. Откидная крышка, закрывающая двигатель.   

49. Приспособление для буксировки автомобиля.   

50. Подземное сооружение для движения транспорта.   

51. Автомобиль, имеющий название великой русской реки.  

52. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения.   

53. Наказание за нарушение ПДД.  
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Практическое занятие № 11 (2часа) 

Тема: Понятие травм и их виды. Освоение способов иммобилизации и 

транспортировки пострадавших. 

 

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, 2015г. - 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 № 12 (2 часов) 

Тема: Понятие и виды кровотечений. Освоение приёмов остановки кровотечений, 

наложения повязок. 

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. 

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. 

 

Точки прижатия важнейших 

артерий. 

1 - височная; 

2 - затылочная; 

3 - нижнечелюстная; 

4 - правая общая сонная; 

5 - левая общая сонная; 

6 - подключичная; 

7 - подмышечная; 

8 - плечевая; 

9 - лучевая; 

10 - локтевая; 

11 - бедренная; 

12 - задняя большеберцовая; 

13 - артерия тыла стопы. 



 

Артерии и места их прижатия при 

кровотечении. 

1 - височная артерия; 

2 - наружная челюстная артерия; 

3 - сонная артерия; 

4 - подключичная артерия; 

5 - подмышечная артерия; 

6 - плечевая артерия; 

7 - лучевая артерия; 

8 - локтевая артерия; 

9 - ладонная артерия; 

10 - подвздошная артерия; 

11 - бедренная артерия; 

12 - подколенная артерия; 

13 - передняя большеберцовая 

артерия; 

14 - задняя большеберцовая артерия; 

15 - артерия стопы. 

 



 

Пальцевое прижатие 

артерии при 

кровотечении. 

1 - прижатие лучевой 

и радиальной 

артерии при ранении 

ладони; 

2 - прижатие 

височной артерии; 

3 - прижатие 

наружной челюстной 

артерии; 

4 - прижатие сонной 

артерии; 

5 - прижатие 

плечевой артерии. 

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. 

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 задания: 

1. Назовите виды кровотечений. 

2. Характеристика видов кровотечений. 

3. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

 

Практическое занятие № 13 (2 часов) 

 

Тема: Освоение приёмов остановки кровотечений, наложения повязок. 

 

Цель : получить представление о перевязочном материале и общих правилах 

наложения повязок, уметь практически применять повязки. 

 

Область применения технических средств и приёмов, преследующих достижения 

иммобилизации с лечебной целью называют десмургией.  

 

Задания: 

1. Просмотр учебного фильма по теме «Виды травм, первая помощь при травмах» 

2.Наложениен повязок на основе знаний об основах клинического обследования 

больных обследовать пациента с повреждением целостности кожных покровов, 

сосудов, мышечной и костной ткани, растяжением связок и сухожилий, вызванных 

травмой или ранением. 

Информация для занятия: 

https://pandia.ru/text/category/desmurgiya/


 

Повреждения целостности кожных покровов, сосудов, мышечной и костной ткани, 

растяжения связок и сухожилий, вызванных травмой или ранением, требуют 

фиксации для обеспечения покоя и лечебных мероприятий. 

 

 

Каждая транспортная шина, каждая повязка применяется с конкретной целью и имеет 

свои приёмы наложения.  

 

Различные шины и повязки имеют широкое применение почти во всех отраслях 

клинической медицины. 

 

 Трудно переоценить значение правильно наложенной повязки при оказании первой 

медицинской помощи или лечении ран.  

 

Основные принципы наложения повязок за последние десятилетия остались 

неизменными, но отдельные детали этой техники, имеющие важное практическое 

значение, подверглись изменениям и усовершенствованиям. 

 

Вопросы: 

Краткий разбор основных понятий темы.  

Понятие о повязке и перевязке. 

 Виды повязок: по назначению, по способам фиксации перевязочного материала, по 

локализации.  

Мягкие повязки, общие правила наложения повязок.  

Типы бинтования.  

Эластическая компрессия нижних конечностей. 

 Требования, предъявляемые к готовой повязке.  

Специальные перевязочные средства, применяемые в современной медицине.  

Определение понятия транспортная иммобилизация, основные правила.  

Цели, задачи, принципы выполнения. 

 

Десмурги́я (от греч. Δεσμός – «связь, повязка» и έργον – «дело») – раздел медицины, 

изучающий правила лечения ран, повязки и методы их наложения. Сущность её 

состоит в том, чтобы укрепить любую повязку на ране, не допустив вторичного 

инфицирования.  

 Повязка состоит из перевязочного материала, накладываемого непосредственно на 

повреждённую область.  

 При отсутствии перевязочного материала можно использовать подручные средства: 

чистую, проглаженную горячим утюгом хлопчатобумажную ткань. 

 Важный компонент повязки – фиксирующие средства, которые закрепляют 

перевязочный материал на поверхности тела. К фиксирующим средствам относятся: 

косынка, бинт, клеол, лейкопластырь, сетчатый трубчатый бинт (ретиласт). В 



зависимости от целей, назначение повязок – самое разнообразное: защита поражённых 

участков от воздействия внешних факторов, остановка кровотечения, удержание 

повреждённой части тела в неподвижном положении при переломе и др. 

Перевязочный материал, накладываемый на рану или ожоговую поверхность, должен 

быть стерильным. Повязка при этом является асептической. Асептическая повязка 

предупреждает вторичное заражение раны, останавливает кровотечение, создаёт 

покой повреждённому органу, уменьшает боль, психологически благоприятно 

воздействует на пострадавшего. Повязки могут быть мягкими (косынка, клеол, бинт, 

ретиласт, лейкопластырь) и твёрдыми (шина, гипс, пластмасса). 

По целевому назначению различают несколько видов повязок. 

1.  Укрепляющие – удерживают перевязочный материал на ране. 

2.  Давящие – применяют для остановки кровотечений. 

3.  Иммобилизирующие – обеспечивают неподвижность при переломах, обширных и 

глубоких ожогах и ранах конечностей. Они создают благоприятные условия для 

заживления и снижают болевые ощущения при транспортировке. 

4.  Повязки с вытяжением (экстензионные) – накладывают в больничных условиях 

при переломах костей с целью восстановления первоначальной длины конечности. 

Повязка должна удерживать перевязочные средства и вообще накладывается с 

различными целями: для удержания перевязочных средств; для давления на больную 

часть тела, когда само давление требуется как лечебный приём (давящая повязка); для 

придания неподвижности (иммобилизация) поражённой конечности (неподвижные 

повязки), и др. С этой целью пользуются бинтами, косынками, платками и пращами. 

Бинты бывают одноглавые, когда они скатаны валиком, имеющим один свободный 

конец, двуглавые, когда они скатаны в два валика и оба конца бинта закатаны внутрь 

их и свободна только середина, и многоглавые (или сложные), когда к одному бинту 

пришивается под прямым углом ещё один (Т-образный бинт), два (четырёхглавый, 

или двойной Т-образный, бинт) и более бинтов. 

Бинты приготавливаются марлевые, холщовые, фланелевые, резиновые. С целью 

наложения давящей повязки всего чаще пользуются фланелевыми и особенно 

резиновыми бинтами.  

Основные варианты бинтовых повязок. 

Повязки на голову и шею. 

Повязки на грудную клетку и плечевой пояс. 



Повязку на молочную железу. 

Повязку на область живота и таза. 

Повязки на верхнюю и нижнюю конечность. 

 Вопросы для контроля знаний по теме занятия: 

1. Что такое медицинская повязка, какие материалы могут быть использованы для её 

наложения? 

2. Какие виды повязок вы знаете и основное значение их? 

3. Что такое специальная повязка? 

Практическое занятие № 14 (2 часов) 

 

Тема: Освоение приёмов остановки кровотечений, наложения повязок. 

Цель занятия: 

1. Повторить виды кровотечений. 

2. Практически отработать вопрос наложения повязок. 

3. Уметь оказать помощь и самопомощь. 

 

Задание 1: просмотр учебного фильма по теме «Виды кровотечений» 

Задание 2: выполнить действия временной остановки кровотечений, указанные на 

рисунках. 

 
Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением на рану обычной давящей 

повязки. Для уменьшения кровотечения на период подготовки перевязочного материала 

достаточно поднять поврежденную конечность выше уровня туловища. После наложения 

повязки на область травмированной поверхности полезно положить пузырь со льдом 

(рис. 1).  



  

Рис. 1. Наложение давящей повязки 

Остановка венозного кровотечения осуществляется наложением давящей повязки. Для 

этого поверх раны накладывают несколько слоев марли, тугой комок ваты и плотно 

забинтовывают. Сдавленные повязкой кровеносные сосуды быстро закрываются 

свернувшейся кровью, поэтому данный способ остановки кровотечения может быть 

окончательным. При сильном венозном кровотечении на период подготовки давящей 

повязки кровотечение можно временно остановить прижатием кровоточащего сосуда 

пальцами выше места ранения. 

Для остановки артериального кровотечения необходимы энергичные и быстрые меры. 

Если кровь течет из небольшой артерии, хороший эффект дает давящая повязка. 

Для остановки кровотечения из крупного артериального сосуда используют прием 

прижатия артерии выше места повреждения. Этот способ прост и основан на том, что ряд 

артерий можно полностью перекрыть, прижимая их к подлежащим костным 

образованиям в типичных местах (рис. 2). 



 

  

Рис. 2. Пережатие артерий:  

 

а — места пережатия артерий: I — бедренной, 2 — подмышечной, 3 — подключичной, 4 

— сонной, 5 — плечевой; б — пальцевое пережатие  

Длительная остановка кровотечения при помощи пальцевого прижатия артерии 

невозможна, так как это требует большой физической силы, утомительно и практически 

исключает возможность транспортировки. 

Надежным способом остановки сильного кровотечения из артерии конечности является 

наложение кровоостанавливающего жгута, стандартного или импровизированного (рис. 

3). 

 

  

Рис. 3. Места наложения жгута при кровотечении из артерий:  

 

1 — голени; 2 — голени и коленного сустава; 3 — кисти;  



 

4 — предплечья и локтевого сустава; 5 — плеча; 6 — бедра  

Жгут накладывают поверх рукава или брюк, но не на голое тело: можно повредить кожу. 

Держат жгут не более 2 ч (зимой — не более 1,5 ч), ибо более продолжительное 

сдавливание сосудов может привести к омертвлению конечности. Под жгут обязательно 

подкладывают записку с точным указанием времени его наложения (до минуты) (рис. 4).  

 

  

Рис. 4. Правильное наложение жгута  

Если жгут наложен правильно, кровотечение прекращается немедленно, конечность 

бледнеет, пульсация сосудов ниже жгута исчезает. Чрезмерное затягивание жгута может 

вызвать размозжение мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности. 

Слабо же наложенный жгут не достигает цели и создает условия для венозного застоя и 

усиления кровотечения. 

Если нет специального жгута, можно использовать подручные средства: ремень, косынку, 

кусок материи, платок и т. п. Жгут из подсобных материалов называется закруткой. Для 

наложения закрутки необходимо применяемый для этого предмет свободно завязать на 

требуемом уровне. Под узел следует провести палочку и, вращая ее, закручивать до 

полной остановки кровотечения, затем палочку фиксировать к конечности. Наложение 

закрутки болезненно, поэтому под нее надо обязательно подложить вату, полотенце или 

кусок ткани, сложенной в 2-3 раза. Все ошибки, опасности и осложнения, отмеченные при 

наложении жгута, полностью относятся и к закрутке (рис. 5). 

 



 

  

Рис. 5. Наложение закрутки 

Для остановки кровотечения на время транспортировки применяют прижатие артерий 

путем фиксации конечностей в определенном положении. При ранении подключичной 

артерии остановить кровотечение можно максимальным отведением рук назад с 

фиксацией их на уровне локтевых суставов. Прижатие подколенной, бедренной, плечевой 

и локтевой артерий показано на рисунке (рис. 6). 

 

 

  

Рис. 6. Фиксация конечностей 

Останавливая кровотечение из ран на предплечье (плече, бедре или голени), в локтевой 

сгиб (подмышечную впадину, паховую складку или подколенную ямку) кладут валик из 

ваты или туго свернутой ткани, сгибают до отказа руку в локтевом суставе (или 

соответственно в плечевом, прижимая ее к туловищу, а ногу — в тазобедренном или 

коленном суставе) и закрепляют в таком положении с помощью бинта, платка, ремня, 



полотенца. Оставлять конечность в таком положении можно, как и жгут, не более чем на 

2 ч (рис. 7). 

 

 

  

Рис. 7. Остановка кровотечения на предплечье  

Этот способ непригоден при переломах костей или сильных ушибах.  

Кровотечение после удаления зуба. 

После удаления зуба или после его повреждения (выбитые зубы) возможно кровотечение 

из зубного ложа (лунки), особенно при высасывании пострадавшим крови из лунки, 

полоскании рта, а иногда при недостаточной свертываемости крови. Возникающее при 

удалении зуба кровотечение обычно быстро останавливается. Если оно не было 

остановлено, стало более обильным или возобновилось, необходимо принять меры к его 

остановке. 

 

 

Оказание первой медицинской помощи. Необходимо сделать небольшой валик из 

стерильной ваты или марлевой салфетки, заложить его между верхними и нижними 

зубами соответственно месту удаленного зуба и посоветовать больному плотно сжать 

зубы. Валик по толщине должен соответствовать промежутку между зубами и при 

смыкании челюстей должен надавливать на место кровотечения.  

Оказание первой медицинской помощи при носовом кровотечении. Прежде всего, 

необходимо прекратить промывание носа, сморкание, откашливание крови, попадающей 

в носоглотку, сидение с опущенной головой и т. д., так как эти меры только усиливают 

кровотечение. Следует посадить больного или уложить с приподнятой головой, 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды, дать доступ свежему воздуху. Больному 

рекомендуется дышать открытым ртом. Большинство носовых кровотечений при 

спокойном положении больного прекращается. Еще лучше, если это возможно, положить 

холод (пузырь или полиэтиленовый мешок со льдом, холодные примочки) на область 

переносицы. Остановке кровотечения в большинстве случаев способствует сжатие носа 



на 15-20 мин (рис. 8), особенно после введения в ноздрю комочка ваты (можно смочить 

его раствором перекиси водорода). Если кровотечение вскоре не остановится, 

необходимо вызвать врача или направить больного в медицинское учреждение.  

  

Рис. 8. Остановка носового кровотечения  

 

Контрольные задания: 

 

1. Назовите виды кровотечений. 

2. Характеристика видов кровотечений. 

3. Правила наложения повязок. 

 

Ситуационные задачи 

Задача № 1. На проезжей части дороги столкнулись два автомобиля. Один из 

водителей потерял сознание на 2-2,5 мин, после его восстановления отмечает 

головокружение, головную боль, двоение предметов перед глазами, тошноту. В 

лобной области рана 5 х 1см с незначительным венозным кровотечением. 

Окажите пострадавшему первую медицинскую помощь. Какие виды повязок можно 

наложить на рану, и в каком положении следует доставить больного в клинику? 

 Повязки, их назначение: 

1. Защитные; 

2. Окклюзионные; 

3. Иммобилизирующие; 

4. Давящие; 

5. Лечебные; 

6. Смешанные; 

7. Специальные. 

При отработке практического навыка наложения повязок помните: 

1. Больного укладывают на стол или усаживают на стул; 

2. Конец бинта берётся в левую руку, а свёрнутая часть его в правую; 



3. Делается укрепляющий тур. Он может повторяться после нескольких рабочих 

туров. 

4. При наложении повязки на голову первый тур должен опираться на надбровные 

дуги и сзади быть ниже возвышения затылочной кости. Поперечная завязка заходит 

кзади от теменных бугров. 

 

Задание: 

Создание кластера. Тема: «Виды кровотечений. Опасность кровотечения». 

Создание буклета. Тема: «Первая помощь при кровотечениях». 

 

 

 

Практическое занятие № 15 (2часа) 

Тема: Освоение приёмов первой помощи при ожогах, обморожении, отравлениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания и умения студентов, обеспечить 

усвоение студентами основных правил оказания первой помощи 

пострадавшим, развивать аналитическое мышление и самостоятельность. 

Оборудование: Раздаточный материал, карточки-задания, дополнительные 

источники. 

 

Для работы формируются группы. 

 

1. Работа студентов в группах.  

Изучить  тему, используя раздаточный материал, дополнительные источники и 

составить план-конспект на развернутом листе по изученному вопросу, подготовить 

устный ответ по изученной теме. 

 

Темы для изучения. 

1. Обморожение. Степени обморожения, характеристика.Первая медицинская 

помощь. 

2. Ожоги.Термические ожоги.Степени ожогов.Определение площади 

ожогов: Правило ладони.Правило «девяток».Ожоговая болезнь. Первая медицинская 

помощь.  

3. Химические ожоги.Особенности химических ожогов.Первая медицинская помощь.  

Ожог вследствие поражения электрическим током.Первая медицинская помощь.  

4. Тепловой и солнечный удары.Симптомы.Степени тяжести.Первая медицинская 

помощь. 

5. Утопление.Приёмы удаления воды из дыхательных путей и желудка.Первая 

медицинская помощь. 

6. Отравление.Отравление различными веществами.Первая медицинская помощь. 

7. Обморок.Причины.Первая медицинская помощь. 



8. Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути. Первая медицинская 

помощь. 
 

II. Устный ответ группы по заданной теме и презентация составленного 

плана-конспекта.  
 

III. Подведение итогов, выставление оценок.  

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» - полный ответ по изучаемой теме; краткий, четкий и понятный 

план-конспект, отражающий все вопросы темы. 

Оценка «хорошо» - ответ с дополнениями и 1-2 замечаниями; план-конспект имеет 

1-2 замечания. 

Оценка «удовлетворительно»- ответ неполный, раскрыты не все вопросы, более 3 

замечаний и дополнений; план-конспект отражающий не все вопросы темы, имеет 

более 3 замечаний. 

Оценка «неудовлетворительно» - работа не выполнена. 

 

 

Практическое занятие № 16,17,18 (6 часов) 

Тема: Первая помощь при отсутствии сознания , дыхания. Освоение приёмов и 

способов сердечно-лёгочной реанимации. 

Цель занятия: 

1. Определение 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. 

 

 

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? 

 

 

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. 
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