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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Данные методические рекомендации направлены на реализацию практической   работы 

по учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Практическая работа студента является одним из основных методов приобретения и 

углубления знаний, познания общественной практики. 

Главной задачей практической работы является умений приобретать научные знания 

путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной и практической работе. 

     Практическая работа складывается из изучения учебной и специальной литературы, 

как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования источников, 

подготовки устных и письменных сообщений, докладов, рефератов, выполнения практических 

ситуационных заданий. 

Методические рекомендации по выполнению практической работы разработаны в 

соответствии с программой "Безопасность жизнедеятельности" "Безопасность 

жизнедеятельности" относится к базовым дисциплинам. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

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 пострадавший 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.2. Организация гражданской обороны  

Практическое занятие № 1.  

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

По итогам выполнения обучающийся должен представить: 

-Работа с учебником и лекционным материалом.   

Методические указания / инструкция по выполнению практической работы: 

– изучите предложенную литературу; 

– самостоятельно изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

написания плана-конспекта: 

- ознакомьтесь с предложенной литературой по теме; 

- выделите информационно значимые места в тексте; 

- составьте план конспекта; 

- выделите в тексте тезисы в соответствии с составленным планом; 

- обобщите материал и сформулируйте общие выводы. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  

Практическое занятие № 2.  

Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

характера  

Цель занятия: закрепить теоретические знания о ЧС природного характера и изучить 

модели поведения населения при их возникновении. 

Задание 1. Изучить модели поведения при землетрясении и ответить на контрольные 

вопросы. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-балъной сейсмической шкале, для 

энергетической классификации землетрясений пользуются магнитyдой. Условно 

землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и 

разрушительные (8 и более баллов). При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с 

полок падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с 

потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это 

сопровождается оглушительным шумом. После 10 - 20 с тряски подземные толчки 

усиливаются, в результате чего происходит разрушения зданий и сооружений. Около десяти 

сильных сотрясений разрушают все здание. В среднем землетрясение длится 5-20 с. Чем 

дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

Косвенными признаками – предвестниками землетрясения служат: 

- предварительные толчки; 

- деформация земной поверхности; 



- изменение уровня воды в колодцах и скважинах и параметров физико-химического состава 

подземных вод; 

- запах газа в районах, где до этого воздух был чист и подобное явление не отмечалось; 

- приглушенный гyл, звучащий как бы издалека; 

- изменение в поведении животных (беспокойство домашних животных - примерно за сутки 

до основного разрушительного толчка, аномальное поведение мышей и крыс, которые 

рaньше всех чувствуют опасность - до 15 суток). 

Эти признаки могyт проявляться от нескольких минут до нескольких часов до начала 

землетрясения. Характер порaжения людей при землетрясениях зависит от вида и плотности 

застройки населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем или 

ночью). 

Основные повреждения при землетрясениях: 

- травмы головы, позвоночника и конечностей; 

- сдавливания грудной клетки; 

- синдром сдавливания мягких тканей; 

- травмы груди и живота с повреждением внутренних органов. 

Действuя населения при прогнозировании землетрясенuя: 

- нужно подготовить план действий, обсудить его со всеми членами семьи. Каждый член 

семьи должен четко знать, какие действия необходимо предпринимать во время и после 

землетрясения; 

- установить два места для сбора семьи после землетрясения - около дома, если он не 

пострадает и вдали от дома, если придется эвакуироваться; 

- определить самые безопасные во время землетрясения места в вашем доме, выбрать 

лучший вариант выхода из дома, из населенного пункта в случае эвакуации. Обратить при 

этом внимание на наличие мостов, линий электропередач, высоких домов; 

- попросить друга или родственника, живущего в другом населенном пункте, быть вашим 

контактным лицом. В случае землетрясения вы и члены вашей семьи должны попытаться 

дозвониться ему и сообщить, кто где находится; 

- объяснить членам семьи и друзьям, как оказывать первую медицинскую помощь цри 

различных травмах, делать искусственное дыхание, пользоваться огнетушителем, отключать 

газ, воду и электричество. Научить детей звонить в службу спасения; 

- сделать копии паспорта, свидетельства о рождении, водительских прав, документов на дом 

и других важных документов. Хранить их отдельно в надежном месте; 

- подготовить специальную сумку на случай землетрясения, в котopyю следует положить: 

запас воды на три дня (из расчета 1,5 - 2 л на человека в сутки), консервы, 

высококалорийные продукты в герметичных упаковках, деньги, документы, перечень 

контактных телефонов, лекарства, обратив особое внимание, чтобы пожилые члены семьи и 

люди с хроническими заболеваниями, если они есть, были обеспечены необходимыми 



препаратами (инсулин, валидол и т.д.), перевязочный материал, предметы личной гигиены, 

теплые вещи, удобную крепкую обувь на низком каблуке, брезент, радиоприемник и 

фонарик с запасны- ми батарейками. 

Поведение людей во время землетрясения зависит от нахождения их в здании (дома, в 

школе, на работе) или вне его. При нахождении внутри здания необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- если первые толчки застали на первом этaже, следует немедленно выбежать на улицу; 

- при нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в углы, образованные 

капитальными стенами или в проемы капитaльных стен, возле опорных колонн или в 

дверных проемах, распахнув двери; 

- в комнате надо спрятаться под стол или кровать, защитив голову, что- бы не пораниться 

кусками отлетающей штукатурки, стекла и пр.; 

- следует держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться 

осколками; 

- нельзя прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа; 

- нельзя пользоваться лифтом; 

- не следует выбегать на лестницу, потому что лестница в данном случае - нестойкая 

конструкция; 

- не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания, так как они подвержены более 

сильному обрушению; 

- не следует паниковать и по возможности нужно пресекать любые проявления паники у 

других людей; 

- как только толчки прекратятся, выходить из здания надо осторожно, не прикасаясь к 

оборванным проводам и другим источникам опасности; 

- при выходе из зданий не следует создавать давку и «пробки» в дверях; 

- после выхода сразу же нужно отойти от здания подальше, на открытое место; 

- нельзя заходить в поврежденное здание в связи с тем, что пIосле первого могут 

последовать повторные толчки; 

- запрещено зaжигать огонь из-за опасности взрыва. 

Если толчки застали на улuце, необходимо немедленно отойти как можно дальше от 

зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, которые могyт разрушиться и придавить, 

так как опасность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и 

разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др. 

Если толчки застали в автомобиле: 

- нужно остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому транспорту, открыть 

двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило; 

- следует остаться в машине, так как есть опасность получения травмы от падающих 

предметов. 



Если вы оказались в завале: 

- нельзя поддаваться панике; 

- надо постараться определиться в пространстве; 

- нельзя зажигать огонь, чтобы избежать взрыва; 

- следует постараться найти воду; 

- чтобы подавать сигналы о себе, рекомендуется стучать железом о железо: по батарее, 

трубам и т. п.; 

- необходимо помнить о действиях спасательных служб. 

Как действовать после землетрясения: 

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- освободить пострадавших, попавших в легкоустранимые завалы; 

-обеспечить безопасность детей, больных, стариков; 

- включить радиотрансляцию; 

- руководствоваться указаниями местных властей, штаба по ликвидации последствий 

стихийного бедствия; 

- проверить, нет ли повреждений электропроводки, устранить неисправность или отключить 

электричество в квартире; 

- проверить, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей; 

- не пользоваться открытым огнем; спускаясь по лестнице, следует убедиться в ее 

прочности; 

- не подходить к явно поврежденным зданиям, не входить в них; 

- быть готовым к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-З ч после 

землетрясения. 

Контрольные вопросы 

l. По каким косвенным предвестникам можно узнать о предстоящем зем- летрясении? 

2. Каковы основные повреждения при землетрясениях? 

3. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозировании землетрясения? 

4. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас внутри здания? 

5. Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице? 

6. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал? 

 

3адание 2. Изучите модели поведения при наводнении и ответьте на контрольные вопросы. 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, наносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т. 

п. К особому типy относятся наводнения, вызываемые ветровым нaгоном воды в устья рек. 



Как подготовиться к наводнению: 

- если район часто страдает от наводнений, необходимо изучить и запомнить границы 

возможного затопления и возвышенные, редко затапливаемые места. расположенные в 

непосредственной близости от места проживания, кратчайшие пути движения к ним; 

- объяснить членам семьи правила поведения при организованной и индивидуальной 

эвакуации, а такжe в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения; 

- запомнить места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления; 

- заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при 

эвакуации; 

- уложить в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас 

продуктов, воды и медикаменты. 

Как действовать во время наводнения: 

- по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно в 

установленном порядке выйти (выехать) из зоны катастрофического затопления в 

назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой 

документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. В конечном пункте эвакуации надо зарегистрироваться; 

- перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных 

печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в 

подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместить на 

верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и 

нaличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При 

отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды наxoдитecь на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При 

этом постоянно подавайте сигналы бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием 

хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время - световым сигналом и 

периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты с 

соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. 

Во время движения не покидайте установленных мecт, не садитесь на борта. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии 

таких серьезных причин, как необходимость оказания помощи пострадавшим, 

продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При 

этом нужно иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе 

самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 

Правила поведения при оказании помощи тонущему человеку: 

- Бросить тонущему человеку плавающий предмет, подбодрить его, позвать на помощь. 

Добираясь до пострадавшего вплавь, следует учитывать течение реки. Если тонущий не 



контролирует свои действия, подплывать к нему нужно сзади и, захватив его за волосы, 

буксировать к берегy. 

Правила поведения после окончания наводнения: 

- перед тем как войти в здание, следует проверить, не угрожает ли оно обрушением или 

падением какого-либо предмета; 

- проветрить здание (для удаления накопившихся газов); 

- не включать электроосвещение, не пользоваться источниками открытого огня, не зажигать 

спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы 

газоснабжения; 

- проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользоваться ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с 

помощью специалистов; 

- для просyшивания помещений открыть все двери и окна, убрать грязь с пола и стен, 

откачать воду из подвалов; 

- не употреблять пищевые продукты, которые были в контакте с водой; 

- организовать очистку колодцев от нанесенной грязи и удaлить из них воду. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. К каким разрушениям приводят наводнения? 

2. Как подготовиться к наводнениям? 

3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения? 

4. Как действовать при наводнении? 

5. О чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку? 

6. О чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения? 

 

3адание 3. Изучите модели поведения при урагане, буре, смерче и грозе и ответьте на 

контрольные вопросы. 

Опасность для людей при таких природных явлениях, как ураган, буря и смерч, заключается 

в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий 

электропередач и связи, наземных трубопроводов. Возможно поражение людей обломками 

разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, 

люди могут погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При 

снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на 

полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды. 

Населению, проживающему в paйoнax, подверженных воздействию ураганов, бурь и 

смерчей, необходимо: 

- знать сигналы оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 



- владеть способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к 

воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды; правилами поведения при 

наступлении ураганов, степных и песчаных бурь, смерчей; 

- уметь оказывать помощь пострадавшим, попавшим в завалы разрушенных зданий и 

сооружений; 

- знать места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и 

устойчивых зданиях; 

- знать пути выхода из зон повышенной опасности; 

- владеть адресами и телефонами управления Гражданской обороны и ЧС, администрации 

населенного пункта. 

Модели поведения при возникновении смерча, урагана, бури. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении, если ураган застал вас в здании, 

следует отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в 

коридоре, у встроенных шкафов, под столами. Необходимо погасить огонь в печах, 

отключить электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. 

Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, следует держаться 

как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, 

деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Следует быстрее укрыться в подвалах, 

погребах, на дне дорожного кювета, ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, 

закрыв голову одеждой или ветвями деревьев. 

Во время снежной бури следует укрыться в здании. Если вы оказались в поле, следует выйти 

на магистральную дорогу, где выше вероятность, что вас обнаружат. 

При пыльной буре нужно закрыть лицо марлевой повязкой, платком или тканью, а глаза – 

очками. 

Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной 

поверхностью возникают молнии, молния - это искровой разряд электростатического заряда 

кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). 

Как правило, гроза образуется в кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, 

градом и шквальным ветром. Гроза - одно из самых опасных мя человека природных 

явлений, по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят 

к большим людским потерям. Поражающим фактором во время грозы является молниевой 

раз- ряд, который характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 тыс. 

градусов. Дерево при ударе молнии расщепляется и дaже может загореться. Расщепление 

дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней 

влаги древесины. Прямое попадание молнии в человека обычно заканчивается смертельным 

исходом, Ежегодно в мире от молнии погибает около 3 тыс. человек. 

Меры защиты. 



Ддя снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений 

устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко 

над сооружениями объекта проводов. Перед поездкой на природу следует уточнить прогноз 

погоды. Если предсказывается гроза, то поездку нужно перенести на другой день, Если вы 

заметили грозовой фронт, то нужно определить примерное расстояние до него по времени 

задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оценить приближается 

или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии 

мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и 

его скоростью (около 340 м/с). Пример: если после вспышки молнии до грома прошло 5 с, то 

расстояние до грозового фронта равно 340 м/с . 5 с = 1 700 м. Если запаздывание звука 

растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой 

фронт приближается. 

Правила поведения во время грозы. 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае нужно 

срочно принять меры предосторожности: 

- при нaхождении в сельской местности необходимо закрыть окнa, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия; 

- не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, 

имеют низкое сопротивление; 

- не разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами 

провода; 

- во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, 

водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, 

радио и другие электробытовые приборы. 

При нахождении в лесу необходимо укрыться на низкорослом участке леса. Нельзя 

укрываться вблизи высоких деревьев, особенно coceн, дубов и тополей. Не следует 

находиться в водоеме или на его берегy. Необходимо отойти от берега, спуститься с 

возвышенного места в низину. При нахождении в степи, поле или при отсутствии укрытия 

(здания) нельзя ложиться на землю, подставляя электрическому току все свое тело, следует 

сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги 

руками. 

Если гроза застaла вас в автомобиле, не следует покидать его, при этом надо закрыть окна и 

опустить антенну радиоприемника. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы основные признаки возникновения ураганов, бурь, смерчей? 

2. Чем опасны ураганы, бури, смерчи? 

3. Что должно знать население, проживающее в районах, подверженных воздействию 

ураганов, бурь, смерчей? 



4. Как следует вести себя, если сигнал о штормовом предупреждении застал вас в здании? 

5. В чем будут состоять особенности вашего поведения, если ураган, буря или смерч застали 

вас на улице? 

6. Что является поражающим фактором во время грозы? 

7. Каковы меры защиты зданий от поражения молнией? 

8. Как следует вести себя во время грозы? 

Практические работы оцениваются преподавателем, исходя из следующих критериев 

успешности работ: 

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в соответствии с 

существующими требованиями; 

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы; 

3) объем, характер и качество использованных источников; 

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность; 

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления 

компьютерной презентации 

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку. 

«5» – работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют творческий подход, 

самостоятельно находят дополнительный материал; 

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2, 4); 

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5; 

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

«Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера» 

 

Целъ занятия: ознакомиться с ЧС техногенного xapaктepa, изучить модели поведения в 

условиях техногенных ЧС. 

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС техногенного 

характера. 

3адание 1. Изучите модели поведения при ЧС на транспорте и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Для выполнения данного задания необходимо изучить правила поведения при авариях на 

автомобильном, железнодорожном, водном транспорте и в метро. Модель поведения прu 

автомобильной аварии (катастрофе): 

- не терять самообладания; 

- управлять машиной до последней возможности; 

- напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки машины; 



- не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, что шансов выжить 

внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при попытке покинуть его; 

- сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считается одним из самых 

опасных видов автомобильных аварий. Для этого нужно попытаться съехать с дороги, 

свернуть в кювет или затормозить так быстро, как только возможно без потери управления, 

съехать с дороги вправо, но не влево; 

- если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить вперед голову, 

спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереться руками в руль или переднюю панель; 

- если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется закрыть голову руками 

и лечь на бок. Место рядом с водителем более опасно для пассажира, чем заднее сидение; 

- при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться о него всем бампером, 

чем левым или правым крылом: нужнo постараться сместить удар в сторону от центра 

радиатора, а еще лучше - к самому краю, чтобы удар был по касательной; необходимо 

помнить, что правильно пристегнутые ремни безо- пасности, подголовники при лобовом 

столкновении уменьшают вероятность гибели в два-три раза, при опрокидывании машины - 

в пять раз. 

После того как произошла аварuя: 

- попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком положении вы 

находитесь; 

- попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, особенно если машина 

опрокинулась; 

- определите, есть ли рядом с вами раненые; 

- попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открывается, то через окно; 

- извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в том случае, если 

машина загорелась. 

Аварии на общественном транспорте в настоящее время составляют почти треть всех 

дорожных происшествий. При этом страдают десятки пассажиров. Особенно 

распространены аварии с участием микроавтобусов «газелей». Как вести себя в 

общественном транспорте: 

- войдя в общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай), по возможности займите 

свободное место; 

- уступайте место пассажирам с детьми, престарелым, инвалидам - в случае аварии они 

пострадают больше других, потому что при внезапном толчке не смогут достаточно крепко 

уцепиться за поручни и удержаться от падения; 

- при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, крепко 

держась за поручень; 



- посмотрите, где расположены аварийные и запасные выходы, возможно, ими придется 

воспользоваться при аварии. Для этого нужно выдернуть специальный шнур и выдавить 

стекло. 

ЧС на железной дороге происходят из-за столкновения поездов, схода вагонов с рельсов, 

пожаров и взрывов, а также из-за человеческого фактора: невнимательности, усталости, 

непрофессионализма машинистов и диспетчеров. При железнодорожной аварии 

наибольшую опасность для пассажиров предстaвляют пожар, задымление в случае 

возгорания, удары о стены и различные внутренние конструкции, разбивающиеся стекла, 

Как вести себя при поездке по железной дороге: 

- строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, так 

как именно они сильнее всего подвергаются разрушению при столкновении; 

- обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого багажа. Его лучше 

размещать внизу, не поднимать на верхние полки. В случае неожиданной остановки поезда, 

резкого толчка, аварийной ситуации тяжелые вещи могyт упасть на головы пассажирам; 

- не загромождайте вещами проходы; 

- не высовывайтесь из окон; 

- заранее поинтересуйтесь, какие окна являются аварийными выходами. Обычно это окна 

третьего и шестого купе; 

- немедленно сообщайте машинисту или транспортной милиции о подозрительных 

предметах. 

3адание 2. Освойте модели поведения при ЧС на радиационно - опасных объектах . 

РОО - это объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транс- портируют 

радиоактивные вещества. Авария на РОО - это повреждение (выход из строя) отдельных 

узлов радиационных объектов при их эксплуатации, Аварии на РОО могут привести к 

облучению ионизирующим излучением или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды, людей, сельскохозяйственных животных и растений. Paдиoaктивнoe загрязнение 

вызывает поражение людей, животных, растений на длительное время. Во время воздействия 

радиации на организм человека, или облучения, происходит разрушение клеток организма. 

Облучение вызывает многие опасные, а в больших дозах и смертельные забо- левания: 

нарушение обмена веществ, злокачественные опухоли, лейкоз. 

Модели поведения при радиационной ЧС. Неожиданная опасная ситуация на РОО, 

которая привела или может привести к облучению населения или радиоактивному 

загрязнению окружающей среды и требует экстренных мер по защите людей, называется 

радиационной ЧС. Главная мера защиты при этом - по возможности быстрее покинуть 

опасный район. Если эвакуация проводится организованно, то следуйте инструкциям 

представителя МЧС или других ответ- ственных лиц. Если эвакуация не организована, то 



покиньте опасный район самостоятельно. Если ветер дует со стороны очага радиационного 

заражения, то уходить надо в направлении, перпендикулярном направлению ветра. 

Действия при оповещении о радиационной авapии: 

- необходимо помнить, что в первые минуты и часы после аварии мощность ионизирующего 

излучения максимальная; 

- при нахождении на улице надо закрыть рот и нос платком и укрыться в подвале, погребе, 

подземном переходе, доме, любом помещении; 

- при входе в помещение нужно снять верхнюю одежду и обувь, спрятать ее в пластиковый 

пакет; 

- принять душ; 

- закрыть окна и двери; 

- включить радио, телевизор для получения указаний и дополнительной информации; 

- провести герметизацию вентиляционных отверстий, щелей на oкнax; 

- сделать запас воды в герметичных емкостях; 

- убрать запас продуктов в холодильник; 

- подготовить респиратор, ватно-марлевую повязку; 

- не паниковать и не допускать паники. 

3адание 3. Изучите модели поведения при авариях на химически опасных объектах . 

Катастрофы и аварии на химически опасных объектах занимают важное место среди ЧС 

техногенного характера с загрязнением окружающей среды. По статистике, на территории 

Российской Федерации ежегодно происходит до ста аварий на предприятиях химической 

промышленности с выбросом в атмосферу химических отравляющих веществ, к химически 

опасным объектам (ХОО) относятся предприятия химической, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической отраслей промышленности; предприятия, имеющие холодильные 

установки с использованием аммиака; очистные сооружения, где для дезинфицирования 

воды применяется хлop. Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - это токсичное 

химическое вещество, применяемое в промышленности или в сельском хозяйстве. При 

аварийном разливе или выбросе такого вещества может произойти массовое поражение 

людей, животных, заражение воздуха, почвы, воды, растений. Больше всего АХОВ на 

предприятиях, которые их производят. Наиболее распространенные АХОВ – аммиак, хлор, 

синильная кислота, сероводород, фосген. В большинстве случаев при обычных условиях они 

находятся в жидком или газообразном состоянии. При авариях жидкие АХОВ переходят в 

газообразное состояние. В результате аварий вокруг ХОО возникает зона химического 

заражения – территория, куда в большой концентрации попали АХОВ, создавая опасность 

массового поражения людей, животных и растений. АХОВ могут попасть в организм через 

органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки, раны, при приеме пищи и воды. 

Модель поведения при оповещении о химической аварии: 



- услышав сигналы оповещения - громкие гyдки, сирену или другой сигнал, немедленно 

включите телевизор, paдиo и слушайте дальнейшие указания; 

- если сообщили об аварии на химически опасном объекте и о заражении местности, 

наденьте средства индивидуальной защиты; 

- если покинуть помещение невозможно, проверьте его герметизацию, плотно закройте окна, 

двери; 

- уберите продукты в холодильник; 

- помогите соседям, если они нуждаются в вашей помощи; 

- перекройте воду, газ, отключите электричество; 

- точно следуйте инструкциям. В указанное время вам необходимо явиться на сборный пункт 

и зарегистрироваться там. С собой возьмите заранее подготовленные вещи; 

- если эвакуация по каким-либо причинам не проводится, постарайтесь покинуть зону 

химического заражения самостоятельно. При движении обязательно нужно учитывать 

направление ветра, который будет разносить химически опасные вещества. 

 

Практическое занятие № 3.  

Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных пожаров и чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера 

По итогам выполнения обучающийся иметь представление: 

-Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

характера  

-Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных пожаров и чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте  

Практическое занятие № 4.  

Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте  

По итогам выполнения обучающийся должен представить: 

решать предложенные практические ситуации на основании изложенного лекционного 

материала, делать выводы и вносить предложения. 

Методические указания / инструкция по выполнению практической работы/: 

Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте  

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. 

 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 мопед, он должен следовать по ходу 

движения транспортных средств. 

• 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. 

 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, приклеить 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. 

 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 транс портного средства или другого 

препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись 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 движения 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 необходимо 

воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным средствам 

проезжую часть. 

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. 

 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. 

 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. 

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. 

Инструктаж обучающихся о правилах безопасного поведения во время практических 

занятий: 

- напомнить обучающимся о необходимости строгого соблюдения правил во время 

практического занятия: 

- о запрещении свободного перемещения по аудитории во время занятия; 

- о необходимости использования во время занятий только разрешенных учебных пособий и 

принадлежностей; 



- об опасностях при пользовании колющих и режущих инструментов и принадлежностей. 

Опорные понятия теоретического материала: 

Техногенные чрезвычайные ситуации связаны с производственной деятельностью 

человека и могут протекать с загрязнением и без загрязнения окружающей среды. 

Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы 

и пожары, радиационные аварии, аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и 

др. 

Транспортные аварии (катастрофы) 

Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, поездов 

метрополитена, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные 

катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях и железнодорожных переездах, 

аварии на магистральных трубопроводах, аварии грузовых судов (на море и реках), аварии 

(катастрофы) пассажирских судов (на море и реках), аварии (катастрофы) подводных судов, 

авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные катастрофы вне 

аэропортов и населенных пунктов, наземные аварии (катастрофы) ракетных космических 

комплексов, орбитальные аварии космических аппаратов 

Задание: прочитайте внимательно информацию по методической разработке. Ответьте 

письменно на поставленные вопросы исходя из информации прослушанной на уроке и 

имеющейся в методичке. 

 

Защита при автомобильных авариях 

Автомобильная авария – одна из основных причин гибели людей в условиях мирного 

времени. В большинстве случаев, около 75 процентов, автомобильные аварии возникают из-

за нарушений правил дорожного движения, а также недостаточной информированности о 

последствиях того или иного нарушения правил безопасности дорожного движения. 

Например, мало кто знает, что столкновение с неподвижным препятствием на скорости 50 

км/ч без ремня безопасности равносильно прыжку лицом вниз с четвертого этажа. Наиболее 

опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование 

дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии. Оставшиеся 25 процентов причин, также приводящих к авариям, - это 

плохие дороги (в основном, гололедица), неисправность машин (тормоза, рулевое 

управление, колеса и шины). Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 

процентов раненых погибают в первые три часа из-за обильной кровопотери. 

Существует несколько рекомендаций о том, как обезопасить себя во время аварии. Так, при 

возникновении аварии (в том случае, если вы видите, что предотвратить ее невозможно) 

постарайтесь принять наиболее безопасное положение, сгруппировавшись и закрыв голову 

руками. Во время аварии все мышцы должны быть до предела напряжены. Самое главное - 

препятствуйте своему телу перемещаться вперед. Для этого, в случае если вы сидите на 



водительском месте, вам необходимо вжаться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, 

упереться руками в рулевое колесо. Если вы в качестве пассажира сидите на переднем 

сиденье, то вам следует упереться в “торпеду”, если сзади – то в переднее сиденье. 

В автомобиле самое безопасное место – на заднем сиденье справа. При столкновении 

желательно очутиться как можно ниже – в идеале на полу, если успеете. Для водителя 

главное – суметь выскользнуть из-за рулевого колеса, особенно если автомобиль 

отечественного производства. Еще одна банальная тема – ремни безопасности. Нет смысла 

убеждать в необходимости пользоваться ими, достаточно заметить, что в ряде стран не 

всякий сядет в вашу машину, если ремней нет или они не в порядке. Неисправность ремней 

безопасности приравнивается там к неисправности тормозов. В случае, если вы не 

пристегнулись ремнем безопасности, находясь за рулем, вам следует прижаться к рулевой 

колонке, а на месте пассажира - закрыть голову руками и завалиться на бок. 

Не покидайте машину до ее остановки, так как шансов выжить в автомобиле в 10 раз 

больше, чем при выпрыгивании из нее. Если авария связана с опрокидыванием или 

возгоранием транспортного средства, постарайтесь как можно скорее покинуть его, 

используя для этого в случае необходимости не только двери, но и окна. 

Как действовать после столкновения? 

Не паниковать! Сначала определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении вы 

находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (по запаху). Если двери 

заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми 

подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше - 

возможен взрыв. 

Извлекая раненого из машины, надо быть особенно осторожным. Если ноги пострадавшего 

зажаты так, что он чувствует только боль (или ничего не чувствует), если есть подозрения на 

серьёзные переломы (особенно позвоночника) –нельзя пострадавшего извлекать, надо ждать 

врачей, исключение - возгорание автомобиля), оказав первую помощь: остановить кровь, 

дать болеутоляющее. 

Если машина упала в воду, то она может держаться на плаву некоторое время, достаточное 

для того, чтобы покинуть ее. Не паникуйте! Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при 

открывании двери машина резко начнет тонуть. 

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут. Сделайте несколько глубоких входов и выдохов, избавьтесь от 

лишней одежды. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины 

водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости 

разбейте стекло тяжелыми подручными предметами, если таковых нет под рукой, то не 

тратьте силы на открывание двери руками, т.к. очень велика сила прижатия двери водой. 

Вам необходимо спиной упереться в дверь, открывая при этом ручку двери, а ногами 



отталкиваться от боковинки сидения. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу 

машины, а затем сильно оттолкнитесь от машины ногами и плывите вверх. 

Если вы пешеход и вдруг обнаружили мчащуюся прямо на вас машину в двух-трех 

метрах от себя, и ничего невозможно сделать, то единственное целесообразное движение, 

которое можно успеть совершить, – повернуться к автомобилю боком, а еще лучше – 

спиной. Хорошо, если вы приподниметесь на носки, шансы спастись и выжить значительно 

возрастут (в том случае, конечно, если автомобиль не грузовой). Причина понятна: когда 

человек инстинктивно поворачивается лицом (что чаще всего и происходит), бампер 

машины ломает ему ноги и опрокидывает затылком на асфальт. При рекомендуемом же 

действии бампер “подбивает ноги” и перебрасывает человека через капот. 

Пешеход, оказавшись на дороге, забывает об опасности, о мерах предосторожности. Не 

бросайтесь переходить улицу сразу, как только загорелся зеленый свет: идущие на большой 

скорости машины могут не успеть затормозить. Пропустите таких лихачей и только потом 

двигайтесь вперед. 

Прежде чем выйти на проезжую часть, продемонстрируйте водителям свое намерение, 

чтобы это не было для них неожиданностью. Подойдя к проезжей части, снимите 

капюшон, ограничивающий периферийное зрение. Не пренебрегайте этим правилом! Если 

вы в капюшоне, следовательно, моросит дождь или идет снег, а значит, дорога становится не 

всегда предсказуемой для водителя. 

Действия во время аварии на городском автотранспорте. 

При возникновении пожара в автобусе, трамвае, троллейбусе необходимо немедленно 

сообщить о пожаре водителю и пассажирам; потребовать остановить транспорт и открыть 

двери. При заблокировании дверей, для эвакуации из салона транспортного средства, 

необходимо 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 транспорте имеются материалы, которые при 

горении выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо стремиться 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. Покидать трамвай или троллейбус в 

этом случае надо прыжком с приземлением одновременно на обе ноги. 

Действия во время железнодорожной аварии 

Возможность спастись при аварии во многом зависит от точных действий самого пассажира. 

При крушении или экстренном торможении самое важное - закрепиться, препятствовать 

своему перемещению вперёд или броскам в стороны. Для этого можно схватиться за 

поручни и упереться во что-нибудь ногами (в стену или сиденье). После первого удара не 

расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет 

окончательно ясно, что движения больше не будет. 



Действия после аварии 

Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна (аварийные выходы) 

так как высока вероятность пожара. 

Около рычага каждого аварийного выхода (их ещё называют „опускное окно") есть короткая 

инструкция: «При аварии рукоятку повернуть на себя до упора, предварительно сорвав 

пломбу. Нажать на себя ручку-защелку окна». 

Выбраться можно и разбив окно своего купе. Однако стёкла у него прочные, поэтому прежде 

чем тратить на борьбу с ними драгоценные секунды, выясните, есть ли у вас подручные 

средства. Выбив стекло, не забывайте об осколках - в панике можно серьёзно пораниться, 

даже не заметив. 

Выбираясь из аварийного вагона, не тратьте время на сбор вещей. Исключение делается для 

документов, денег и одежды или одеял. 

При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону 

железнодорожного пути. 

При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в 

передние вагоны. Если невозможно - идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все 

двери. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски 

ткани, смоченные водой. 

Помните о том, что при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов - малминит - 

выделяет токсичный газ, вдохнув который два-три раза, вы не сможете бороться за свою 

жизнь. При пожаре в поезде особенно дорога каждая секунда ещё и потому, что 

пространство замкнуто, и температура там повышается мгновенно. Даже без дыма одного 

глотка раскалённого воздуха достаточно, чтобы обжечь лёгкие и потерять сознание. 

Если токоведущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками или 

короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на 

которое растекается электроток по земле, может быть от 2-х (сухая земля) до 30 м (влажная). 

Аварийная высадка из морского (речного) судна 

Первая проблема, встающая при кораблекрушении - паника. Расчёты показывают, что 

вероятность спасения при организованном оставлении судна выше панического от 4 до 47 

раз (в зависимости от спасательного плавсредства). Решение об оставлении принимает 

только капитан. Посадка в шлюпки и на плоты производится только по его команде. 

Среди предварительных мер защиты пассажиру следует хорошо запомнить дорогу из своей 

каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, а также расположение спасательных 

жилетов и спасательных кругов. На шлюпках в первую очередь предоставляются места 

женщинам, детям, раненым и старикам. Разрешается брать с собой: документы, спички или 

зажигалку, одеяло, личные лекарства, деньги. Все другие предметы и личные вещи брать с 

собой запрещено. Капитан покидает судно последним. 

При высадке с судна: 



- надеть побольше одежды (даже в теплое время года), включая перчатки, берет, сверху 

защитный костюм из водонепроницаемой ткани; 

- правильно надеть спасательный жилет; 

- по возможности высадиться сухим; 

- если вынуждены прыгать, то желательно с высоты не более 5 метров, закрыв рот и нос 

одной рукой, второй крепко держась за жилет; 

- как можно быстрее удалится от тонущего судна - при его погружении образуется 

водоворот; - так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плыть следует 

только к спасательному средству; 

- если позволяют обстоятельства, погрузить одеяла и дополнительные одежды, аварийное 

радио, дополнительную питьевую воду. 

Правила поведения после высадки из судна. Правила поведения на воде: 

- стараться держаться как можно ближе друг к другу (на шлюпках, плотах или в воде); - в 

случае нахождения в воде - принять позу, позволяющую максимально сохранять тепло. Для 

этого следует «свернуться калачиком», то есть прижать колени и локти к груди и животу; 

кисти рук засунуть под мышки; 

- как можно меньше шевелиться, барахтаться или плыть после удаления на безопасное 

расстояние от тонущего судна; 

- для обозначения своего местонахождения следует использовать свистки и фонари, 

входящие в состав спасательного жилета; 

- имеющуюся пресную воду и запас пищи следует расходовать экономно, удовлетворяя 

только минимальные потребности; 

- проявления грубости или агрессии по отношению к товарищам по несчастью абсолютно 

недопустимы. 

Действия при разгерметизации самолета 

Перед полетом обслуживающий персонал самолета обязательно проводит короткий 

инструктаж по технике безопасности, объясняет, как пользоваться кислородной маской и 

спасательным жилетом. 

Как действовать при разгерметизации салона самолета. Декомпрессия - это разряжение 

воздуха в салоне самолета при нарушении его герметичности. Быстрая декомпрессия обычно 

начинается с оглушительного рева (уходит воздух). Салон наполняется пылью и туманом. 

Резко снижается видимость. Из легких человека быстро выходит воздух, и его нельзя 

задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике. 

В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте кислородную маску. Эти маски 

выскакивают автоматически при снижении давления в салоне. Не пытайтесь оказать кому-

либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это маленький ребенок: если вы не 

успеете помочь себе и потеряете сознание, то пострадаете оба. Сразу же после надевания 



маски пристегните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению, так как в этом 

случае самолет должен быстро снизиться до высоты около 3000 м. 

Разгерметизация салона несет две угрозы: первая - холод, вторая - резкий перепад 

давления. Перепад давления приводит к потере сознания только в случае, когда 

разгерметизация происходит очень резко. В современных лайнерах давление воздуха в 

салоне поддерживается обычно на уровне атмосферного давления на высоте четырех тысяч 

метров. 

Подготовка к аварийному приземлению. 

Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он не 

должен болтаться. Проверьте, нет ли у вас над головой тяжелых вещей. Наиболее 

ответственный этап полета - посадка, особенно вынужденная посадка. 

При вынужденной посадке: 

- освободите карманы от острых предметов; 

- согнитесь и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки); 

- голову уложите на колени или наклоните ее как можно ниже; 

- ноги уприте в пол, выдвинув их как можно дальше, но не под переднее кресло; 

- в момент удара максимально напрягите мышцы и подготовьтесь к значительной 

перегрузке; 

- ни при каких обстоятельствах не покидайте своего места до полной остановки самолета, не 

поднимайте панику. 

Как действовать при пожаре на борту самолета 

Пожары внутри пассажирских салонов относятся к пожарам в замкнутых объемах. Для них 

характерны большая плотность задымления, малый размер зоны горения, а также наличие в 

продуктах сгорания значительных концентраций высокотоксичных веществ. Температура 

воздуха резко нарастает по высоте салона: если на уровне пола она составляет 50° С, то на 

высоте 1,3-1,5 м от пола уже 250° С. 

Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представляет 

дым, а не огонь: 

- дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по 

возможности, смоченные водой; 

- пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках. Защитите открытые 

участки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. 

- если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки; 

- не берите с собой ручную кладь и избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется 

открытый огонь или сильная задымленность; 

- не паникуйте и выполняйте все указания членов экипажа. 

После выхода из самолета удалитесь от него на безопасное расстояние или лягте на землю, 

прижав голову руками - возможен взрыв. 



Вопросы для контроля знаний по теме 

«Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте»: 

1. Меры безопасности для водителя и пассажиров автомобиля, при экстренном торможении. 

2. Что правильнее при неизбежном столкновении автомобиля с препятствием: остаться в 

машине или попытаться быстро её покинуть? 

3. Какие предостережения надо знать, при извлечении пострадавшего из автомобиля при 

ДТП? 

4. Пешеход оказывается в двух-трёх метрах от летящего на него автомобиля, и избежать 

ДТП уже нельзя. Какое движение целесообразно выполнить пешеходу для того, чтобы 

свести к минимуму тяжесть его травмирования? 

5. Меры безопасности при авариях в городском автотранспорте. 

6. В какую сторону необходимо выходить, при аварийном покидании вагона поезда? 

7. Что необходимо запомнить пассажиру, при посадке на борт морского (речного) судна? 

8. Какая поза обеспечивает максимальное сохранение тепла в воде? 

9. Какая очерёдность надевания кислородной маски в самолёте при его разгерметизации и 

почему, если рядом с взрослым человеком находится ребёнок? 

10. Какие общие поражающие факторы присутствуют при пожарах на борту самолёта и в 

вагоне поезда? 

Место: учебный класс 

Время: 1 час 

Используемые учебные пособия: учебник ОБЖ. 

Обеспечение практического занятия ТСО: компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 

раздаточный материал. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Первичные средства пожаротушения. 

Цели: 

- изучить первичные средства пожаротушения, освоить приемы действий в опасных 

ситуациях техногенного и социального характера; 

- уметь сравнивать последствия опасных ситуаций; 

- уметь применять полученные теоретические знания на практике, принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- воспитать у учащихся правильное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих людей. 

Задание: прочитайте внимательно информацию по методической разработке. Ответьте 

письменно на поставленные вопросы исходя из прослушанной на уроке и прочитанной 

информации. Покажите порядок использования огнетушителей марки ОП и ОУ. 



Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это инструменты и материалы, применяемые 

для огнетушения, эффективные в начальной стадии возгорания. Важно понимать, что 

противостоять разыгравшейся огненной стихии посредством применения ПСП опасно для 

жизни. Эти средства могут быть использованы людьми, не обладающими 

профессиональными знаниями борьбы с огнем, до прибытия на объект пожарной бригады. 

ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных – в пожарных шкафах, на 

пожарных стендах и пожарных щитах. 

Виды первичных средств пожаротушения 

Вода — самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на очаг возгорания, 

часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает температуру горящего объекта. 

Растекаясь по полу, вода препятствует возгоранию не охваченных пламенем частей 

интерьера. Поскольку вода является электропроводником, она не пригодна для тушения 

оборудования и сетей, которые находятся под напряжением. Категорически запрещается 

лить воду на легковоспламеняющиеся жидкости. Такие жидкости образуют на поверхности 

воды маслянистые пятна, и, растекаясь вместе с водой, продолжают гореть на ее 

поверхности. 

Песок и земля - вот вещества, которые эффективно борются с воспламенением горючих 

жидкостей (бензин, масла, смолы, керосин и др.) Насыпая землю по периметру горящей 

зоны, пытайтесь окружить место возгорания и воспрепятствовать растеканию горящей 

жидкости. После этого следует забросать горящую поверхность слоем земли, которая 

перекроет доступ кислорода, необходимого для процесса горения, и впитает жидкость. 

Кошма, металлические мелкоячеечные сетки, асбестовые полотна – предназначены для 

того, что бы оградить очаг возгорания от доступа кислорода. Это достаточно эффективно, 

если очаг возгорания имеет небольшую площадь. 

Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь 

На пожарных стендах и пожарных щитах располагается пожарный инструмент - ломы, 

лопаты, багры, крюки, топоры и пр. Пожарный инвентарь, как правило, устанавливается 

рядом с пожарным щитом или стендом - это может быть ящик с песком, бочка или чан с 

водой и др. Пожарный инструмент используется для транспортировки огнетушащих веществ 

в зону возгорания, а также для разбора тлеющих конструкций, вскрытия дверей и пр. 

Пожарное оборудование 

Кран пожарный - применяются в комплекте с пожарным стволом и пожарным рукавом на 

внутреннем противопожарном водоснабжении. Может использоваться как для тушения 

небольшого пожара, так и для серьезного противостояния огню в качестве дополнительного 

средства пожаротушения. Располагаются пожарные краны в пожарных шкафах. Они просты 

в применении и не требуют специальных навыков и умений. При установлении факта 

возгорания, необходимо открыть шкаф, соединить последовательно пожарный ствол, 



пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить непосредственно к тушению 

пожара. 

Огнетушитель — стационарное или ручное устройство, предназначенное для 

пожаротушения путем выброса запасенного огнетушащего состава. Ручной огнетушитель - 

это красная емкость цилиндрической формы, имеющая трубку или сопло. При введении 

огнетушителя в активное состояние выпускается пожароподавляющее вещество, которое под 

большим давлением выходит из сопла. Этим пожароподавляющим веществом может быть 

вода, пена, порошковые или газовые химические соединения. Согласно нормам пожарной 

безопасности, все производственные помещения предприятий, расположенных на 

территории РФ, должны быть оснащены огнетушителями. Требование об обязательном 

наличии огнетушителя в автомобильном транспорте есть в правилах дорожного движения 

многих государств мира. Огнетушители различаются в зависимости от вида используемого 

пожароподавляющего вещества и способа его подачи, методу срабатывания и виду 

пускового устройства, а также – от объема корпуса огнетушителя. 

Огнетушитель порошковый ОП-2,3,5 (объёмом на 2,3,5 литров) Предназначен для 

укомплектования легковых автомобилей, а также применения в бытовых условиях в 

качестве первичного средства тушения пожаров класса А (твердых веществ), С (горючих 

газов), В (горючих жидкостей или плавящихся твердых тел) и электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В (в зависимости от марки применяемого 

огнетушащего порошка). 

Порядок приведения огнетушителя в рабочее состояние: поднести огнетушитель к очагу 

пожара с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния. Выдернуть чеку и 

отвести рукоятку запуска от корпуса огнетушителя. Направить сопло распылителя на очаг 

пожара, нажать на клавишу, расположенную сверху над рукояткой запуска. Тушение 

производить только с наветренной стороны. Огнетушитель запрещено устанавливать вблизи 

нагревательных приборов, он должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. 

Огнетушитель углекислотный (ОУ). Углекислотные огнетушители предназначены для 

тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, жидких и 

газообразных веществ (класс В, С). Углекислотными огнетушителями предпочтительно 

оборудовать противопожарные щиты в лакокрасочных цехах, на складах, АЗС и на 

территории промышленных предприятий на транспортных средствах, в электроустановках, 

находящихся под напряжением до 1000В, в музеях, картинных галереях, архивах. в офисных 

помещениях при наличии оргтехники, а также в жилом секторе. Выход заряда-8 сек. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий), такими 

огнетушителями нельзя тушить дерево. 



Порядок работы: выдернуть чеку; направить раструб на очаг горения с расстояния 1.5-2 

метра; нажать на рычаг. Запрещено держаться за раструб при использовании огнетушителя. 

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП). Предназначены для тушения различных веществ 

и материалов, за исключением щелочных металлов и электроустановок. 

Огнетушители ОВП обеспечивают подачу воздушно-механической пены. Огнетушащий 

состав - раствор пенообразователя. Огнетушители ОВП используются при тушении пожаров 

класса А и В (дерево, бумага, краска, ГСМ). Эксплуатируются при температуре от +5oC до 

+50oC. Перезарядка - один раз в год. Применение для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Длина выброса 3 м. 

Огнетушители химически-пенные ОХП-10. Назначение. Пенный огнетушитель ОХП-10 

предназначен для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Запрещено использовать для тушения 

щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также 

электроустановок под напряжением. 

Устройство. Пенный огнетушитель ОХП-10 состоит из запорно-пускового устройства, 

стакана с кислотной частью и щелочной частью (смесью соли и пенообразователя). 

Принцип действия. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан 

стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании 

огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция 

ускорятся. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара. 

Приведение в действие ОХП-10 

1. Снять пломбу, прочистить отверстие и повернуть рычаг до отказа. 

2. Перевернуть огнетушитель вверх дном и несколько раз встряхнуть. 

3. Направить струю пены на очаг пожара. 

Вопросы для контроля знаний по практическому занятию: 

1. Что относится к первичным средствам пожаротушения (ПСП)? 

2. Что нельзя тушить водой? 

3. Какие ПСП предназначены для тушения бензина и керосина? 

4. Для чего предназначены пожарные крюки и багры? 

5. Для чего нужен пожарный шкаф и что в нём находится? 

6. Дайте расшифровку огнетушителя ОП-2 и где он применяется? 

7. Где предпочтительно применять углекислотные огнетушители? 

8. Что нельзя тушить воздушно-пенным огнетушителем? 

9. В чём коренное отличие по приведению в действие огнетушителей марки ОХП от других 

огнетушителей? 

 

Тема 1.5. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и социальной 

обстановке  



Практическое занятие № 5.  

Изучение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

теракта  

По итогам выполнения обучающийся должен представить: 

Изучение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

теракта  

 Методические указания / инструкция по выполнению практической работы: 

Изучение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

теракта  

Методические указания 

Неблагоприятная экологическая обстановка порождается хозяйственной 

деятельностью людей и оказывает вредное воздействие, прежде всего, на них самих, на 

животный и растительный мир и на окружающую среду в целом. 

Признаками неблагоприятной экологической обстановке являются загрязнение почвы, 

водных ресурсов и атмосферы вредными веществами, разрушение озонового слоя 

Земли, резкое изменение климата и другие ситуации, которые не только ухудшают 

условия жизни людей, но и угрожают самой их жизни, их здоровью. 

Наше здоровье в немалой степени зависит от чистоты воздуха, которым мы дышим. 

Однако в результате хозяйственной деятельности человека окружающая воздушная 

среда постоянно загрязняется вредными веществами: газами, среди которых наиболее 

широко распространены окись углерода, диоксид серы и окислы азота; парами 

углеводородов и кислот; металлами; разнообразной пылью, имеющей органическое и 

неорганическое происхождение. Не менее серьезную опасность для здоровья человека 

представляет и домашний воздух. 

В не меньшей мере здоровье человека зависит и от чистоты используемой им воды. 

80% всех заболеваний, вызванных экологическими проблемами, связано с грязной 

водой. Тем не менее, в настоящее время водная среда в значительной степени 

загрязняется агропромышленным комплексом, хозяйственно-бытовыми и 

промышленными предприятиями, сбрасывающими в воду свои отходы, среди которых 

нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли различных металлов, сернистые соединения, 

аммиак, фенолы, синтетические смолы и т.д. 

На здоровье человека в огромной мере влияет и качество продуктов, употребляемых 

им в пищу. 

Вредное воздействие на человеческий организм оказывают шум и электромагнитное 

излучение (ЭМИ). 



При изучении данной темы студентам следует подробно изучить способы защиты 

человека от воздействия различных факторов неблагоприятной экологической 

обстановки. 

Раздел 2. Введение в гостиничную индустрию  

Тема 1.6. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах)  

на производственных объектах  

Практическое занятие № 6.  

Изучение методов и средств дозиметрического контроля и радиоактивного заражения, и 

облучения  

Практическое занятие № 7.  

Изучение первичных средств пожаротушения 

В целях настоящего Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) применяются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 

норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-

технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 



локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности 

дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися 

силами и средствами. 

 

1.2 Основные способы пожаротушения, виды огнегасительных веществ 

 

Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так, например, в зданиях с 

коридорной планировкой - до 5 м/мин. Очень опасны с этой точки зрения старые дома с 

деревянными перекрытиями. Борьба с пожаром в самом начале возгорания наиболее 

эффективна. В связи с этим исключительно важным является умение правильно применять 

различные средства пожаротушения, четко и своевременно организовывать тушение 

пожаров и возгораний на самых начальных стадиях, не поддаваясь панике. 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики горящих 

материалов и класса пожара. Вместе с тем при любом пожаре или загорании тушение 

должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание условий, при 

которых горение будет невозможным. 

Горение - это реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и пламени. 

Для подавления и ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону 

горения горючего вещества или окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону 

реакции. 

Основные способы пожаротушения: 

 охлаждение очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, воды), 

обладающих большой теплоемкостью; 

 прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего вещества, то есть изоляция 

очага горения от атмосферного воздуха, или снижение концентрации кислорода в воздухе 

путем подачи в зону горения инертных компонентов. Осуществляется покрытием горящих 

материалов пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, засыпкой песком; 

 применение специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окисления; 

 механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 

 создание преград для распространения огня. 

В настоящее время в качестве средств тушения используют различные виды огнегасящих 

веществ. К ним относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, пена, огнетушащие порошки, 

инертные разбавители, автоматические огнегасительные установки. В начальной стадии 

развития пожара нужно использовать первичные (портативные) средства пожаротушения - 

огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. 

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кислорода, препятствует 

выделению горючих газов и понижает температуру горящего предмета. Сырой песок 

обладает токопроводящими свойствами, и поэтому его нельзя использовать при тушении 



предметов, находящихся под электрическим напряжением. Песок не должен содержать 

посторонних горючих примесей. 

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения пожара всегда 

являлась вода. Так, для тушения небольших очагов возгорания можно воспользоваться 

ближайшим водопроводным краном. Применение воды особенно эффективно при тушении 

твердых горючих материалов: дерева, бумаги, резины, тканей, наиболее часто горящих 

материалов при пожаре. Также водой хорошо тушить растворяющиеся в ней жидкости - 

спирты, ацетон. 

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных струй или в 

распыленном виде. Обладая высокой теплоемкостью и теплотой испарения, она оказывает на 

очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испарения воды 

образуется большое количество пара, который изолирует очаг пожара. 

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование ее ограничено. 

Например, тушить водой электроустановки, находящиеся под напряжением, категорически 

запрещено. В первую очередь это связано с тем, что электропроводность воды достаточно 

высока и при тушении подобных объектов можно получить электрический удар. Не следует 

применять воду для тушения бензина, керосина, так как они легче воды, всплывают, процесс 

горения не прекращается. Также существует ряд материалов, которые плохо смачиваются. 

Воду нельзя применять для тушения ряда щелочных металлов, их гидридов, карбидов. 

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие емкости с горящими 

жидкостями или с плавящимися при нагревании твердыми веществами, так как происходит 

либо ее бурное вскипание, либо разбрызгивание и выброс горящей жидкости в помещение. В 

результате увеличивается интенсивность горения и расширяется площадь пожара. 

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: костра, травы и т.д. 

Землей забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ кислорода и прекращает 

распространение огня. 

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага горения от доступа воздуха 

(рисунок 1). Асбестовое полотно войлок (кошма) размером не менее 1 х 1 м. В местах ЛВЖ 

И ГЖ может быть увеличено до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м. Один раз в 3 месяца просушивать и 

очищать от пыли. Хранить в водонепроницаемом футляре (чехле). Этот метод очень 

перспективен, но применяется лишь на небольшом очаге горения. Горящий предмет следует 

быстро накрыть кошмой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь лучше 

изолировать его от доступа воздуха и защитить от огня близко расположенные от очага 

горения электроустановки, электрооборудование и т.д., на которые огонь может перейти. 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 1 – Асбестовое полотно 

 

Пены являются широко распространенным, эффективным и удобным средством для 

тушения различных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По способу образования 

пены можно подразделять на химическую, газовая фаза которой получается в результате 

химической реакции, и газомеханическую (воздушно- механическую), газовая фаза которой 

образуется за счет принудительной подачи воздуха или иного газа. 

При тушении горючих жидкостей в небольших открытых емкостях струю пены необходимо 

направлять на стенку так, чтобы пена, стекая по стенке, плавно покрывала горящую 

поверхность. При горении разлитой по полу горючей жидкости тушение следует начинать с 

краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность. 

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие 

порошки. Они служат для тушения твердых веществ, различных горючих жидкостей, газов, 

металлов, а также установок, находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется 

использовать в начальной стадии пожаров. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они снижают концентрацию 

кислорода и поглощают тепло в зоне горения. К наиболее широко используемым инертным 

разбавителям относятся азот, двуокись углерода, аргон и их смеси. Недостатками объемного 

пожаротушения инертными разбавителями являются ограничение размеров защищаемых 

помещений и опасность поражения людей. Инертные разбавители служат для тушения 

электрооборудования (рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Инертные разбавители 

 

Инертные разбавители не должны применяться для тушения пожаров: 

 волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склонных к самовозгоранию и (или) 

тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и т. п.); 

 химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению 

без доступа воздуха; 

 гидридов металлов и порошков металлов (натрий, калий, магний и др.). 



Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные 

установки. В зависимости от применяемых огнетушащих веществ автоматические 

стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые. 

Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух 

типов: спринклерные и дренчерные. 

Спринклер (спринклерный ороситель) - составляющая системы пожаротушения, 

оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных 

труб, в которых постоянно находится вода или воздух под давлением) (рисунок 3). 

Отверстие спринклера закрыто тепловым замком, рассчитанным на температуру 79, 93, 141 

или 182 0С. При достижении в помещении температуры определенной величины замок 

спринклера распаивается, и вода начинает орошать защищаемую зону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сплинкер (сплинкерный ороситель) 

 

 

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для тушения объектов, в которых 

температура не опускается ниже 0 °С (рисунок 4). Принцип действия основан на падении 

давления в системе. Во время пожара температура в помещении повышается до тех пор, пока 

термочувствительный элемент в спринклере не разрушится. Термочувствительные элементы 

в зависимости от температуры разрушения имеют внутри спиртовую жидкость разного 

цвета. После того как произошло разрушение термочувствительного элемента, вода или 

водный раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться наружу, давление в 

системе падает, срабатывает узел управления жидкости, а также запускается насос в 

насосной станции. Насосные станции - это помещения, в которых расположены насосы и 

питающий водопровод. Недостатком этой системы является сравнительно большая 

инерционность - головки вскрываются примерно через 2 - 3 мин после повышения 

температуры. Время срабатывания оросителя не должно превышать 300 с для 

низкотемпературных спринклеров (57 и 68 °С) и 600 с для самых высокотемпературных 

спринклеров. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Спринклерная установка пожаротушения 

 

Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана группового действия, 

который в обычное время закрыт. Он открывается автоматически или вручную (при этом 

дается сигнал тревоги). Каждая спринклерная головка орошает 9 - 12 м2 площади пола. 

Дренчерный ороситель - это составляющая системы пожаротушения, распылитель с 

открытым выходным отверстием (рисунок 5). В оросителях дренчерных установок 

отсутствуют тепловые замки, поэтому такие системы срабатывают при поступлении сигнала 

от внешних устройств обнаружения очага возгорания - датчиков технологического 

оборудования, пожарных извещателей, а также от побудительных систем - трубопроводов, 

заполненных огнетушащим веществом, или тросов с тепловыми замками, предназначенных 

для автоматического и дистанционного включения дренчерных установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Дренчерный ороситель 

 

 

Дренчерная система пожаротушения - это система труб, заполненная водой и оборудованная 

распылительными головками - дренчерами. В них в отличие от спринкерных головок 

выходные отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты. Поэтому при 



включении дренчерной установки пожаротушения орошается вся площадь помещения. Эти 

установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно очень быстрое 

распространение пожара. Включение дренчерной системы в действие производится вручную 

или автоматически по сигналу автоматического извещателя. 

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназначены для концентрации 

и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного 

пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации загораний в 

одноэтажных зданиях, где не предусмотрено противопожарное водоснабжение. Пожарный 

щит имеет порядковый номер, располагается в доступном месте и окрашивается в красный 

сигнальный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с 

закрывающимися дверцами, которые позволяют визуально определить вид хранящихся 

средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы должны быть опломбированы и открываться 

без ключа и больших усилий. Необходимо, чтобы крепление средств пожаротушения и 

инвентаря обеспечивало быстрое их снятие без специальных приспособлений или 

инструмента. Количество пожарных щитов на объекте не регламентируется и определяется 

только спецификой местных условий, а также удобством их пользования и надзора за их 

содержанием. Пожарный щит должен содержаться в чистоте. 

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, багор, ведро (рисунок 

6). При помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь в комнату, где 

произошло возгорание, засыпать небольшой очаг песком или залить водой. Этими 

инструментами можно отделить горящую часть строения или мебели, предотвратив 

распространение огня на другие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться 

только в случае пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 6 - Пожарный щит первичных средств пожаротушения 

 

Багры применяют для разборки при тушении пожара кровли, перегородок, стен, других 

элементов конструкций зданий и сооружений. Кроме того баграми растаскивают горящие 

предметы, материалы и т.п. Багор представляет собой цельнометаллический стержень, на 

одном конце которого приварен крюк, а на другом – кольцевая ручка. Багор должен иметь 

длину 2 000 мм, массу 5 кг. 

Лом применяют для расчистки места пожара, вскрытия кровли, обрешетки, а также 

отбивания льда колодцев гидрантов и открывания их люков. Диаметр лома должен 

составлять 25 мм, длина – 1 100 мм, масса – 4,5 кг. 

Багры и ломы проверяют внешним осмотром, при этом обращают внимание на то, чтобы 

поверхность инструмента была гладкой, без трещин, заусенцев, глубоких раковин, окалин. 

Вёдра предназначены для доставки воды и песка к месту пожара. Вместимость пожарных 

вёдер конусного типа должна быть не менее 0,008 м.куб. 

Лопатка копальная остроконечная (штыковая) предназначена для копания грунта и 

забрасывания очага возгорания песком или другим сыпучим несгораемыми материалами. 

Топор пожарный предназначен для вскрытия конструкций, расчистки проходов от 

серьёзных препятствий. Топор, у которого вместо обуха заостренный коней, может быть 

цельнометаллическим, а также иметь деревянное топорище. Металлические части топоров 

должны быть надежно насажены на топорище. 

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок применяют для тушения 

небольших количеств разлитых по полу или земле горящих жидкостей. Он должен быть 

сухим. Регулярно песок осматривается и при комковании просушивается и просеивается. 

Специальный металлический ящик для песка окрашивается в красный цвет. Ящик плотно 

закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике делают надпись 

«Песок на случай пожара». 

Пожарный рукав (рисунок 7) является одним из обязательных средств тушения пожара и 

противопожарного оборудования, которым должны оснащаться любые общественные 

здания. Он представляет собой специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 

транспортировки воды или других огнетушащих составов под высоким давлением к месту 

пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава имеют свою классификацию, основанную на 

месте применения этих средств пожаротушения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Пожарный рукав 

 

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с огнем. В настоящее 

время выпускается достаточно большое разнообразие пожарных рукавов. В основном они 

изготавливаются из брезента или синтетической ткани и пропитываются специальным 

составом. 

Пожарный кран - это комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном 

трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, пожарного рукава 

(шланга) с ручным стволом, с помощью которого струя воды направляется точно в очаг 

пожара. Расположение пожарных кранов в помещении образовательных учреждений (и в 

других организациях) и длина рукавов рассчитываются таким образом, чтобы можно было 

потушить очаг возгорания в любом помещении. Все элементы комплекта должны 

находиться в соединенном состоянии. 

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо открыть дверцу 

пожарного комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю длину, избегая закручивания и 

резких перегибов. По готовности комплекта к тушению второй человек полностью 

открывает кран. 

 

 

1.3 Назначение, классификация, устройство и принцип действия первичных средств тушения 

пожаров 

 

 

Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в начальной стадии. Действуя 

огнетушителем, необходимо приблизиться к огню на безопасное расстояние в несколько 

метров и, наклонившись, ударить распределителем о твердый предмет. Огнетушитель хотя и 

очень эффективен, но работает недолго, поэтому его струю надо сосредоточить на чем-то 

одном. Поскольку от пламени идет очень сильный жар, то первую, пробную струю нужно 

направить в пространство перед собой, а уже затем тушить горящие предметы короткими и 

точными струями, помня о том, что емкости сосуда хватает лишь на несколько минут. 

Тушить огонь следует в первую очередь для того, чтобы открыть проход отрезанным огнем 

людям. 



Огнетушители - это технические устройства, которые предназначаются для тушения очагов 

горения в начальной стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, 

машин и механизмов. Огнетушителями по требованию Роспожнадзора должны быть 

оборудованы все образовательные учреждения и другие организации, склады, офисы. Также 

они необходимы для обеспечения личной безопасности дома, семьи, близких людей, 

имущества. 

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно: объему корпуса, виду 

пусковых устройств, способу подачи огнетушащего состава, виду огнетушащих средств. 

По объему корпуса огнетушители условно подразделяют: 

 на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно возить с собой в машине); 

 промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса или дома); 

 стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для промышленных 

предприятий). Корпуса огнетушителей с большим объемом заряда устанавливаются на 

специальные тележки. 

По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на три группы: 

 с вентильным затвором; 

 запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 

 пуском от постоянного источника давления. 

По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы огнетушителей: 

 под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов заряда; 

 давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе 

огнетушителя; 

 давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в корпус огнетушителя; 

 собственным давлением огнетушащего вещества. 

В соответствии с видом применяемого огнетушащего средства огнетушители могут быть: 

 водные; 

 пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно- пенные); 

 газовые (углекислотные, аэрозольные - хладоновые, бромхла- доновые); 

 порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые огнетушители. 

Водные огнетушители (ранней конструкции) применяются только в лесной отрасли и для 

подразделений разведки пожарной охраны и поэтому здесь рассматриваться не будут. 

Рассмотрим назначение и устройство некоторых огнетушителей. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения твердых веществ и 

материалов, загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей (масла, керосин, бензин, 

нефть) на промышленных предприятиях, складах горючих материалов. Данные 

огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 



электрооборудования, находящегося под напряжением. Эти огнетушители должны 

эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от 5 до 50 °С. Промышленность 

выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10, а также 

перевозимые на тележках ОВП-50 (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Воздушно-пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10, ОВП-50 

 

Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 (рисунок 9) в следующем порядке. Готовят 

раствор пенообразователя при температуре воды 15...20 °С, через воронку заливают его в 

корпус огнетушителя, устанавливают баллон с диоксидом углерода СО2 и пломбируют 

рычаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1-корпус, 2-пенный насадок, 3- трубка, 4-крышка, 5-рукоятка, 6-пусковой рычаг, 7-шток, 8-

баллон со сжатым газом, 9-сифонная трубка 

Рисунок 9 –Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 

 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с помощью транспортной 

рукоятки и поднести к месту горения, сорвать пломбу и нажать на рычаг запорно-пускового 

устройства. При этом игла прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке 

устремляется в корпус. Пену следует направить на очаг горения. При работе огнетушитель 

держат в вертикальном положении. 

Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку баллонов с 

СО2 выполняют на специальных зарядных станциях. 

Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения горящих твердых 

материалов и горючих жидкостей. Область применения их почти безгранична, за 

исключением тех случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию процесса 

горения или проводит электрический ток. Категорически запрещается их использование для 

тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а также щелочных 

материалов. 

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при правильном содержании 

надежны в эксплуатации. Механизм образования в огнетушителе химической пены 

следующий. Заряд огнетушителя двухкомпозиционный: щелочной и кислотный. Щелочная 

часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната 

натрия NaHCО3). В щелочной раствор добавляют небольшое количество вспенивателя. 

Кислотная часть ОХП - смесь серной кислоты H2SО4 с сульфатом оксидного 

железа Fe2(SО4)3 или сульфата алюминия A12(SО4)3. Ее хранят в специальном 

полиэтиленовом стакане, Щелочной раствор заливают непосредственно в корпус 

огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят реакции. 

Образующийся при этом СО2 интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его 

через спрыск наружу. Вспениватель и образующийся при реакции гидроксид 

железа Fe(OH)3 повышают стойкость пены. 

Для приведения огнетушителя ОХП-10 (рисунок 10) в действие поворачивают ручку 

запорного устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном, горловиной вниз, 

выходящую струю пены направляют на очаг горения твердых веществ или, начиная с 

ближнего края, покрывают пеной поверхность горящей жидкости. 

 



 

Рисунок 10 - Огнетушитель химический пенный ОХП-10 

 

Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для тушения небольших 

очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, которые 

горят без доступа кислорода. Углекислотные огнетушители получили наибольшее 

распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности 

тушения. 

В качестве огнегасительного средства используют СО2 - бесцветный газ с едва ощутимым 

запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими 

свойствами. 

Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает 

концентрацию (содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, и в результате 

горение прекращается. С помощью СО2 приостанавливают горение, как на поверхности, так 

и в замкнутом объеме. Достаточно 12 - 15 % содержания СО2 в окружающей среде, чтобы 

горение прекратилось. 

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают за утечкой газа. 

Если обнаружена утечка огнетушителей, они сдаются в ремонт в специализированные 

мастерские. 

Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а также многих 

твердых и жидких горючих веществ применяются углекислотные огнетушители типа ОУ-2, 

ОУ-5 (рисунок 11), ОУ-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Углекислотный огнетушитель ОУ-5 

 



Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического баллона, в котором под 

давлением 170 кг/см2 находится жидкая углекислота, вентиля с сифонной трубкой и 

раструба. Вентиль снабжен предохранительной мембраной, разрывающейся при температуре 

50 °С и при повышении давления в баллоне до 220 кг/см2. 

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на горящий предмет и 

открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению и резкому понижению 

температуры до - 55 °С жидкая углекислота выбрасывается в виде углекислого снега. Время 

действия углекислотных огнетушителей 25 - 60 с, дальность действия - 1,5 - 3,5 м. 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания небольших очагов 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок, 

находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и 

кислородосодержащих веществ, то есть веществ, которые горят без доступа кислорода. 

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют 

парообразующие углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь 

бромистого этила с хладоном и др.). В огнетушитель закачного типа нагнетается 

огнегасительное средство либо огнегасильное вещество и дополнительный (рабочий) газ 

(например, воздух, азот). Ручные аэрозольные огнетушители имеют рабочие объемы заряда: 

0,25; 0,5; 1,0 л. Огнетушители аэрозольного типа просты по устройству, при правильном 

содержании надежны в эксплуатации. Эти малогабаритные, облегченные огнетушители 

широко применяются для технического оснащения легкового автотранспорта. 

Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при работе с ними надо 

соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие вещества являются нежелательными 

для вдыхания человеком. 

Порошковые огнетушители - это самый популярный вид огнетушителей, их применяют 

для ликвидации всех типов возгораний. Выпускают три типа порошковых огнетушителей: 

ручные (переносные), передвижные и стационарные. В качестве огнетушащего вещества 

используют порошки общего и специального назначения. 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рисунок 12) предназначен для тушения небольших 

загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной 

техники. Также он эффективен для тушения электроустановок, находящихся под 

напряжением. Такими огнетушителями рекомендуется оборудовать противопожарные щиты 

на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. 

Огнетушитель эффективно работает при температуре от -50 до +50 °С. 

 



 

 

Рисунок 12 – Порошковый огнетушитель ОП-5 

 

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании 

запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, 

углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и 

создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу, 

Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на 

горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо сорвать пломбу, выдернуть 

чеку. Затем поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на 

курок; через 5 с приступить к тушению пожара. 

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после использования 

огнетушителя не всегда удается убрать порошок. Например, при тушении двигателя 

автомобиля масло, порошок и температура создают такие побочные явления, что 

восстановить работоспособность двигателя бывает очень трудно. 

При хранении огнетушителя и работе с ним не допускается: 

 подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков, агрессивных сред; 

 направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей; 

 хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 

 использовать огнетушитель не по назначению. 

Запрещается: 

 эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе 

огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности 

соединений узлов; 

 производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится избыточное давление; 

 наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа. 



Самосрабатывающие огнетушители и модули пожаротушения. Огнетушители 

самосрабатывающие предназначены для тушения без участия человека (рисунок 13). 

Ликвидируют загорания твердых горючих материалов, горючих жидкостей, а также 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Самосрабатывающие огнетушители 

 

Подставки и крепления для огнетушителей. Различные подставки и крепления для 

огнетушителей, предназначенные для размещения переносных огнетушителей общей массой 

от 3 до 13 кг (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Подставки и крепления для огнетушителей 

 

4. Правила пожаротушения, правила поведения во время пожара и правила эвакуации из 

образовательного учреждения 

 

Основными причинами пожара являются: нарушение правил противопожарной безопасности 

при обращении с огнем, при пользовании электрическим и газовым оборудованием, 

хранении и использовании горючих и взрывоопасных материалов; утечки газа, перегрузки и 

неисправности электросетей. 

Требования противопожарной безопасности - это специальные условия социального и 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченными 

государственными органами. 

Во время пожара наиболее опасными факторами являются: 

 открытый огонь и искры; 

 высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный; 

 токсичные продукты горения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 обрушивающиеся части конструкций; 



 паника. 

Правила поведения во время пожара. 

На случай пожара администрацией образовательного учреждения, предприятия, фирмы для 

каждого кабинета, помещения, лаборатории, цеха, этажа и здания в целом должен быть 

разработан план, предусматривающий порядок и последовательность действий при тушении 

огня, конкретных исполнителей, схему эвакуации людей. 

По возможности сохраняя спокойствие, следует очень быстро реагировать на пожар, чтобы 

подавить его в зародыше и не дать распространиться, Помните, что все пожары вначале 

бывают небольшими - их легко затушить даже стаканом воды. 

При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, старший (назначенный в 

соответствии с планом, должностью, опытом, инициативой) должен немедленно сообщить о 

факте пожара. Огонь, с которым нельзя справиться в короткое время, требует работы 

пожарных. Звонить в МЧС по номеру 01 и вызывать пожарных надо сразу. Необходимо дать 

четкую информацию: точный адрес, место пожара (помещение, этаж), время загорания, цвет 

дыма, свою фамилию, номер своего телефона для получения дальнейших уточнений; 

возможность угрозы для людей. Следует незамедлительно сообщить о пожаре людям, 

работающим в соседних помещениях, предотвратить панику, помочь организовать 

эвакуацию персонала и встречу пожарной команды. 

Для предотвращения распространения пожара необходимо: 

 отключить газ, электричество, выключить вентиляцию; 

 закрыть дверцы вытяжных шкафов, все окна и двери, так как доступ свежего воздуха и 

сквозняк лишь усилят пламя; 

 вынести легковоспламеняющиеся вещества и материалы, баллоны с газом; в рабочих 

помещениях — остановить работающие машины и механизмы, охладить водой 

легковоспламеняющиеся материалы; 

 привести в готовность первичные средства пожаротушения (пожарные рукава от кранов, 

огнетушители, песок, асбестовое полотно и т. п.) и индивидуальные средства защиты 

(противогазы, огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы), в случае необходимости 

применить их. 

При тушении пожара надо перекрыть газ, выключить электричество, закрыть огонь куском 

асбеста, затем убрать от очага пожара легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие 

предметы. При необходимости применить средства пожаротушения. 

Для тушения ЛВЖ используются песок, огнезащитная ткань, пенные огнетушители типа 

ОХП или ОВП. 

Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это сделать невозможно, 

применяют неэлектропроводящие огнегасительные средства: песок, огнезащитную ткань, 

углекислотные огнетушители. 

При необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь пострадавшим. 



Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром удалении людей из зоны огня, 

дыма и тушении горящей на человеке одежды. 

При этом следует помнить: 

 при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать! Надо быстро отойти от очага 

загорания и попытаться снять или сорвать горящую одежду. Сбивать пламя следует, обернув 

руку (например, мокрой тканью халата); 

 если горит большая часть одежды, то потерпевшего нужно немедленно уложить на пол, 

чтобы не пострадали голова и тело, и обливать водой (порциями не менее 3 л) или поливать 

из шланга, брандспойта; 

 чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать огнезащитную ткань (асбест), 

песок, а затем охлаждать место горения водой. Можно также применять пенный (лучше 

всего воздушно-пенный) огнетушитель (но не углекислотный!). При этом пострадавший 

должен закрыть глаза; 

 до прихода врача или приезда «Скорой помощи» обожженные участки тела охлаждают 

толстым слоем мокрой ткани, полиэтиленовыми мешочками со снегом или льдом; 

 не следует смачивать холодной водой участки с ожогами II - IV степени, нельзя 

использовать раствор перманганата калия, различные масла, жиры, вазелин. Места таких 

ожогов можно изолировать чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом; 

 с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей одежды и как-либо 

иначе очищать его. 

После спасения всех людей первая задача - успокоить их. Затем пострадавших перевозят в 

безопасное место, используя наиболее короткую дорогу. 

Если люди застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого теряют сознание, то их нужно 

искать рядом с лестницей, у окон или у других выходов. Дети, испугавшись пожара, могут 

прятаться в укромных местах, например под столом или кроватью, и почти никогда не 

отзываются на незнакомые голоса. 

До прибытия пожарных надо попытаться предотвратить распространение огня, обливая 

водой или накрывая мокрым полотенцем наиболее опасные с точки зрения возгорания места. 

Потушив источник возгорания, следует проверить, нет ли других очагов. Особое внимание 

обращать на малопосещаемые помещения. 

Модель поведения при эвакуации из горящего здания. 

При появлении запаха дыма смочите водой любую тряпку, прикройте ею органы дыхания и 

постарайтесь как можно скорее выбраться из горящего здания. Наденьте на себя максимум 

одежды, обильно смочите ее водой. 

Категорически запрещается пользоваться лифтом - из-за пожара может отключиться 

электричество, тогда лифт остановится и его пассажиры окажутся в ловушке. Спускайтесь 

вниз по лестнице, если огнем охвачены верхние этажи. Если огонь внизу, поднимайтесь 

наверх, пробираться через огонь очень опасно. Если на лестнице сильное задымление, 



пытайтесь пробраться на крышу и там ожидайте МЧС. Если находитесь на нижних этажах, 

можно выбраться через окно или балкон. 

Если воспользоваться лестницей невозможно, а огонь приближается, то откройте окно, 

сбросьте вниз матрасы, ковры, подушки - все, что может смягчить падение. Попытайтесь 

уменьшить высоту прыжка, воспользовавшись связанными в виде веревки занавесками, 

простынями. 

Модели поведения при небольшом пожаре. 

Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше, при ликвидации небольшого 

пожара важна каждая секунда. Чаще всего в доме пожары начинаются на кухне. На очаг 

возгорания нужно скорее накинуть смоченное водой одеяло, пальто, постельное белье - 

любую не синтетическую накидку, которая окажется у вас под рукой. Надо перекрыть 

доступ кислорода к очагу возгорания. Если загорелись занавески, то огонь можно сбить 

мокрой или обмотанной мокрой тряпкой шваброй, метлой. Сбив пламя, следует сразу же 

залить очаг возгорания водой. Смочите водой любую тряпку и прикройте ею органы 

дыхания, так как вдыхать дым очень опасно. После ликвидации возгорания вынесите 

дымящиеся вещи на улицу. 

В квартирах пожары в основном происходят из-за возгорания домашних бытовых приборов, 

прежде всего компьютеров и телевизоров. Короткое замыкание внутри корпуса компьютера 

или телевизора может привести к пожару, особенно если корпус сильно запылен. Пыль - 

отличный проводник электричества. Поэтому чаще протирайте пыль, не храните на 

системном блоке газеты, книги или бумаги. 

Если произошло возгорание, то первым делом выключите прибор из сети. При горении 

компьютера или телевизора выделяется ядовитый дым, поэтому накиньте на прибор пальто 

или одеяло, чтобы перекрыть доступ воздуха к очагу возгорания и не отравиться дымом. 

Категорически запрещается заливать компьютер или телевизор водой, вас может ударить 

током. 

Если загорелась мебель, то заливайте ее водой. Современную мебель обычно делают из 

синтетических материалов, в результате она легко загорается и очень токсична при горении, 

поэтому при тушении надо соблюдать большую осторожность. Если огонь разгорелся, то 

срочно покиньте квартиру и вызовите МЧС. 

Возгорание сковороды происходит из-за слишком большого количества жира в ней. Если это 

случилось, то накройте сковороду мокрым полотенцем или крышкой. Ни в коем случае не 

заливайте огонь водой - раскаленный жир может выплеснуться на вас и привести к сильным 

ожогам. Не пользуйтесь для тушения пожара деревянной разделочной доской - она может 

загореться. 

 

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 



Оценка 5 – «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил все задания, имеет 

глубокие знания учебного материала по теме практического занятия, смог ответить на все 

контрольные и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил все задания, показал 

знание учебного материала, смог ответить почти полно на все заданные контрольные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил все задания, в 

целом освоил материал практического занятия, ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не выполнил все 

задания, имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практического занятия, полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Практическое занятие № 8.  

Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах  

 По итогам выполнения обучающийся должен представить: 

-Изучение методов и средств дозиметрического контроля и радиоактивного заражения, и 

облучения  

- Изучение первичных средств пожаротушения 

- Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных 

Методические указания / инструкция по выполнению практической работы: 

-Изучение методов и средств дозиметрического контроля и радиоактивного заражения, и 

облучения  

- Изучение первичных средств пожаротушения 

- Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах  

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка  

Практическое занятие № 9.  

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях 

Практическое занятие № 10.  

Изучение способов наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

По итогам выполнения обучающийся должен представить: 

-Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях 

- Изучение способов наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

Методические указания / инструкция по выполнению практической работы: 

– изучите предложенную литературу; 

-Ответить на тест (методические рекомендации подготовки к тесту см выше) 



 

Методические рекомендации подготовки к тестированию 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний 

занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе 

учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием 

точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, 

анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных 

исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию 

творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические 

явления и процессы во времени и пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 

его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться 

на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 

выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о 

неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в 

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 



• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности 

ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на 

уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить 

знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, 

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 

развитию навыков мыслительной работы. 
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