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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена

тем, что одной из главных глобальных проблем современного мира является

увеличение  радиационной  опасности.  Возможность  уничтожения

человечества  в  третьей  мировой ядерной войне  является  вполне  реальной

угрозой.  И  хотя  холодная  война  ушла  в  прошлое,  ядерные  арсеналы  не

уничтожены, они пополняются, и все большее число государств становится

обладателями  ядерного  оружия.  Наиболее  тяжелые  последствия

радиационной  опасности  связаны  с  развитием  и  эксплуатацией  атомной

энергетики. Всем известна и памятна чернобыльская катастрофа 1986 года,

унесшая сотни тысяч жизней. 

В современной России никто не может дать полной гарантии, что на ее

территории  не  сложится  радиационная  опасная  ситуация,  связанная  с

применением  ядерного  оружия  или  в  результате  техногенной  аварии  на

объектах  атомной  энергетики  и  промышленности.  Также  существует

вероятность ядерного терроризма.

Особенно  актуальны  проблемы  радиационной  безопасности  для

жителей  Красноярского  края,  где  в  свое  время  наряду  с  немногими

регионами нашей Родины создавался ядерный щит государства.

Это и определило выбор темы  выпускной квалификационной работы:

«Формирование умений и навыков использования средств индивидуальной

защиты  в  условиях  радиационной  опасности  у  обучающихся

общеобразовательных  организаций».

Цель  исследования:  выявить  и  экспериментально  проверить

формирования умений и навыков по применению средств индивидуальной

защиты в условиях радиационной опасности в игровых и соревновательных

занятиях,  повышающих  эффективность   преподавания  предмета  «Основы

безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях. 
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Объект  исследования:  учебный  процесс  общеобразовательной

организации по формированию умений и навыков по применению средств

индивидуальной  защиты  в  условиях  радиационной  опасности  у

обучающихся.

Гипотеза  исследования:  эффективность  формирования  умений  и

навыков  по  применению  средств  индивидуальной  защиты  в  условиях

радиационной опасности у обучающихся общеобразовательных организаций

повысится при условии внедрения игровых и соревновательных занятий.

Задачи исследования:

1)  Проанализировать  сущность  и  содержание  радиационных

опасностей в современном мире, изучить проблему формирования умений и

навыков  по  применению  средств  индивидуальной  защиты  в  условиях

радиационной опасности у обучающихся общеобразовательных организаций

Изучить  проблемы  преподавания  основ  безопасности

жизнедеятельности на уроках основы безопасности жизнедеятельности. 

2) Разработать и экспериментально доказать возможность повышения

эффективности по применению средств индивидуальной защиты в условиях

радиационной опасности у обучающихся общеобразовательных организаций

на основе игровых и соревновательных форм. 

В работе были использованы следующие методы исследования:

– анализ и обобщение научно-методической литературы;

– анализ документальных материалов;

– математико-статистическая обработка;

– педагогическое наблюдение.

обучение
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ГЛАВА  I.  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА

ФОРМИРОВАНИЯ  НАВЫКОВ  И  УМЕНИЙ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  В  УСЛОВИЯХ

РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1   Проблемы  преподавания  основ  безопасности

жизнедеятельности в учебно-воспитательном процессе 

Обеспечение  безопасности  личности,  общества  и  государства  в

условиях современного исторического процесса достигло уровня глобальной

проблемы, став одной из актуальных для всего человечества. В связи с этим

введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности

является принципиальным достижением, как для отечественного, так и для

мирового образовательного сообщества.

В  настоящее  время  учебный  предмет  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  (ОБЖ)  включен  в  число  обязательных  учебных

предметов  для  изучения  в  образовательных  организациях.  В  этом

направлении  накоплен  достаточный  опыт,  свидетельствующий  о

необходимости его преподавания, фиксирующий достижения, выявляющий

положения,  нуждающиеся  в  обновлении  и  переработке  с  учетом  новых

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационных

сферах [17].

Изучение  учебного  предмета  «ОБЖ»  обеспечивает  формирование

базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  способствует

выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать

конфликтные  ситуации,  решать  сложные  вопросы  социального  характера,

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 



6

Все это содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать

защиту жизни и здоровья обучающегося,  формированию необходимых для

этого волевых и морально-нравственных качеств.

В процессе модернизации российского образования и в условиях роста

актуальности  вопросов  безопасности  личности,  общества  и  государства

обострились  проблемы  реализации  учебного  предмета  «ОБЖ»,  которые

могут быть объединены в следующие основные группы [17]:

1) Проблемы мотивационного характера

Результатом  освоения  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  должна  стать  готовность  к  продуманному,

самостоятельному,  ответственному  действию  в  различных  реальных

ситуациях повседневности. Задача каждого учителя – помочь обучающимся в

освоении  учебного  предмета  «ОБЖ»,  используя  вариативные

практикоориентированные методы обучения.

2) Проблемы содержательного характера

Содержание  учебного  предмета  «ОБЖ»  не  в  полной  мере  отвечает

современным требованиям безопасности личности, общества и государства.

Ряд злободневных тем отсутствует, некоторые из них дублируют друг друга,

многие темы рассматриваются в усеченном (или устаревшем) вариантах.

Отсутствует  четкая  научно  обоснованная  позиция  о  минимальном

объеме  необходимых  знаний  по  вопросам  безопасности  обучающихся,

соответствующих их возрасту и уровню образования. При этом присутствует

перегруженность образовательных программ дидактическими элементами из

других предметных областей. 

3) Проблемы методического характера

Основной  проблемой  методического  характера  является  отсутствие

единого  подхода  к  преподаванию  учебного  предмета  «ОБЖ».

Рассогласование  базовой  учебно-методической  литературы  и  структурно-

логической  модели  учебного  предмета  «ОБЖ»  в  образовательных
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организациях не позволяет реализовывать системный подход, препятствует

четкому  тематическому  планированию,  не  соответствует  принципу

последовательного усложнения и закрепления знаний.

Отсутствует  единая  методическая  ресурсная  база,  что  снижает

возможность своевременно получать актуальную информацию о различных

аспектах «ОБЖ» для использования ее в учебном процессе. 

4)  Кадровые проблемы

Для обеспечения условий качественного развития учебного предмета

«ОБЖ»,  изменения его образовательного статуса в соответствии со степенью

важности формируемых им компетенций в области безопасности личности,

общества и государства, государственным заказом, потребностями населения

и  перспективными  задачами  развития  российского  общества,  в  целях

осмысленного и внутренне согласованного процесса  приобретения знаний,

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности, необходимо

решить следующие задачи, в первую очередь, способствовать [41]: 

– изменению мотивации обучающихся к изучению учебного предмета

«ОБЖ»  как  базового  элемента  системы  формирования  культуры

безопасности жизнедеятельности;

–  формированию единообразного  подхода  к  преподаванию предмета

«ОБЖ»;

– развитию содержания программ учебного предмета на всех уровнях

общего образования (с учетом их преемственности) при тесной взаимосвязи

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, на базе

реальных потребностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности и

необходимости формирования практико-ориентированных компетенций;

–  совершенствованию технологий и  методик  преподавания  учебного

предмета  «ОБЖ»  исходя  из  необходимости  систематизированного  и



8

непрерывного овладения соответствующими компетенциями на всех уровнях

общего образования с акцентом на прикладной характер учебного предмета;

– разработке инструментария объективной оценки качества результатов

освоения образовательной программы по учебному предмету «ОБЖ»;

–  повышению  качества  работы  преподавателей-организаторов  и

преподавателей  «ОБЖ»,  развитию  кадрового  потенциала  в  области

преподавания «ОБЖ»;

–  разумному  использованию  электронной  образовательной  среды

учебного предмета «ОБЖ» (в том числе и его цифровой составляющей);

–  обновлению  учебных  изданий  по  учебному  предмету  «ОБЖ»  с

учетом анализа современных проблем обеспечения безопасности личности,

общества  и  государства  и  детального  рассмотрения  механизмов

возникновения  и  развития  рисков,  угроз,  опасностей  и  чрезвычайных

ситуаций;

–  популяризации  проблематики  по  основам  безопасности

жизнедеятельности.

Освоение  учебного  предмета  «ОБЖ»  на  уровне  основного  общего

образования должно обеспечивать [17]:

понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся

базового уровня культуры безопасного поведения;

предоставление  каждому  обучающемуся  возможности  выработки

и  закрепления  умений  и  навыков,  необходимых  для  дальнейшего

существования  в  обществе,  в  том  числе  с  учетом  электронных  учебных

пособий и дистанционных образовательных технологий;

усвоение  обучающимися  минимума  основных  ключевых  понятий,

которые  в  дальнейшем  будут  использоваться  без  дополнительных

разъяснений, включенных в систематизированные знания основ комплексной

безопасности личности;
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих

возрастным  особенностям  и  потребностям  обучающихся,  посредством

применения интерактивных тренажерных систем,  способных моделировать

различные реальные ситуации повседневности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их

разумное взаимодополнение, способствующих формированию практических

умений и навыков;

корректную оценку результатов промежуточного и итогового контроля

освоения основной образовательной программы.

Основными направлениями на уровне основного общего образования

являются:

реализация системного подхода и обеспечение непрерывного изучения

предмета на уровне основного общего образования;

разработка  содержания  учебного  предмета  «ОБЖ»  с  выделением

обязательных  тематических  линий  с  определением  их  целесообразного

объема и тематики, обязательных практических занятий в каждом классе: 

безопасность во время пребывания в различных средах (в помещении,

на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях,

при коммуникациях, при воздействии рисков культурной среды), здоровый

образ  жизни,  первая  помощь  пострадавшим,  основы  комплексной

безопасности населения Российской Федерации;

внедрение  единой  структурно-логической  схемы  изучения

тематических  линий  с  учетом  психолого-возрастных  особенностей

обучающихся [17]: 

1) безопасность во время пребывания в различных средах –  «правила

пребывания в различных средах  → риски и  действия  по их снижению во

время пребывания в различных средах → действия в условиях опасностей в

различных средах»; 
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2) здоровый образ жизни – «значение для человека здорового образа

жизни → правила здорового образа жизни и их соблюдение → экологическая

безопасность»; 

3)  первая  помощь  пострадавшим  –  «принципы  и  общий  порядок

оказания  первой  помощи  пострадавшим  →  приемы  и  правила  оказания

первой  помощи  пострадавшим  при  состояниях,  угрожающих  их  жизни  и

здоровью»; 

4) основы комплексной безопасности населения Российской Федерации

– «правовые основы обеспечения комплексной безопасности → организация

комплексной  защиты  населения  →  основные  мероприятия  комплексно  й

защиты н  аселения». 

Планируемым  механизмом  реализации  вышеперечисленных

направлений  является включение соответствующих задач в осуществляемые

мероприятия  целевых федеральных и региональных программ и программ

развития отдельных образовательных организаций, финансируемых за счет

средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Необходимо  доб  иться  пони  мания  того,  что  к  лассическое  по  нятие

«кул  ьтурный  че  ловек»  дол  жно  быть  до  полнено  хар  актеристико  й

безопасност  и его пове  дения и посту  пков. Это бу  дет одним из ус  ловий того,

что изуче  ние и препо  давание учеб  ного предмет  а «ОБЖ» в обр  азовательн  ых

организ  ациях,  обес  печивая  необ  ходимый  базо  вый  уровен  ь  культуры

безо  пасности  ж изнедеятел  ьности  гра  жданина,  бу  дет  выполн  ять  свою

пр  инципиальну  ю  задачу  в  об  щей  системе  н  ационально  й  безопасност  и

Российско  й Федераци  и.

В  настоящее  вре  мя  по  пред  мету  «Безо  пасность  ж  изнедеятел  ьности»

бо лее  всего  пр  именяют  сле  дующие   фор  мы уроков:  уро  к  ознакомле  ния  с

новы  м материало  м; урок за  крепления, изуче  нного; уро  к применен  ия знаний

и  у  мений;  уро  к  обобщени  я  и  систем  атизации  з  наний;  уро  к  проверки  и

корре  кции  знани  й  и  умений;  ко  мбинирован  ный  урок;  уро  к-лекция;  уро  к-
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семинар;  уро  к-зачет;  уро  к-практику  м;  урок-экс  курсия;   уро  к-дискусси  я;

урок-ко  нсультация;  и нтегрирова  нный  урок;  те  атрализова  нный  урок;  уро  к-

игра или соре  внование [1].

Рассмотрим  эт  и  формы  уро  ков  более  по  дробно,  чтоб  ы  выяснить,

н  асколько  по  лно  способ  ны  они  сфор  мировать  н авыки  и  уме  ния  у

обуч ающихся об  щеобразовате  льных орга  низаций по пре  дмету «Безо  пасность

ж  изнедеятел  ьности».

Урок ознако  мления с но  вым матери  алом – цел  ью этого уро  ка являетс  я:

изучение  но  вых поняти  й и опреде  лений,  уст  ановление с  войств  изуч  аемых

объе  ктов и меж  ду объекта  ми, построе  ние правил и а  лгоритм де  йствий. 

Урок  закре  пления  изуче  нного  –  це  лью  этого  уро  ка  являетс  я:

формиро  вание умен  ий и навыко  в с  помощь  ю воспроиз  ведения изуче  нного

матер иала и при  менение зн  аний в раз  личных усло  виях.

Урок  приме  нения  знан  ий  и  умени  й  –  целью  это  го  урока  я  вляется:

изуче  ние  последо  вательност  и  применен  ия  практичес  ких  действ  ий  при

самосто ятельном  в  ыполнении  уче  никами  зад  аний  под  ко  нтролем  уч  ителя,

обоб щение и систе  матизация резу  льтатов вы  полнения з  аданий.

Урок  обобще  ния  и  систе  матизации  з  наний  –  це  лью  этого  уро  ка

являетс  я:  повторе  ние  и  корре  кция  опорн  ых  знаний  уче  ников,  усвое  ние

ведущи  х  идей  и  ос  новных  теор  ий  на  осно  ве  системат  изации  зна  ний,

повторе  ние  и  анал  из  основны  х  фактов,  соб  ытий,  явле  ний,  обобще  ние  и

систе матизация  по  нятий,  усвое  ние  систем  ы  знаний  и  и  х  применен  ие  для

выпо  лнения пра  ктических з  аданий. 

Урок  провер  ки  и  корре  кции  знани  й  и  умений  –  це  лью  этого  уро  ка

являетс  я: проверк  а знаний уч  ащимися фа  ктического м  атериала и и  х умения

р аскрывать э  лементарные в  нешние связ  и в предмет  ах и явлен  иях, провер  ка

знаний уче  никами осно  вных понят  ий,  правил,  з  аконов,  за  кономерносте  й и

умений объ  яснить их су  щность, ар  гументиров  ать свои су  ждения и пр  иводить
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пр  имеры, про  верка умен  ий обучающ  ихся самосто  ятельно пр  именять зн  ания

в ста ндартных и нест  андартных с  итуациях. 

Комбинированный уро  к – целью это  го урока я  вляется: про  верка знан  ий

и умени  й учеников по про  йденному м  атериалу, из  ложение но  вого матер  иала,

перв ичное  закре  пление  изуче  нного,  под  ведение  ито  гов  и  пост  ановка

дом  ашнего зад  ания. 

Урок-лекция  –  це  лью  этого  уро  ка  являетс  я:  создание  проб  лемной

ситу ации  учени  кам  при  пост  ановке  тем  ы,  ее  разре  шение  при  ре  ализации

п  лана  лекци  и,  выделен  ие  опорных  з  наний  и  уме  ний,  воспро  изведение

уче никами опор  ных знаний и у  мений по   о  порным конс  пектам, пр  именение

уче никами получе  нных знани  й, обобщен  ие и систе  матизация изуче  нного. 

Урок-семинар – це  лью этого уро  ка являетс  я: самосто  ятельное изуче  ние

ученик  ами програ  ммного матер  иала и обсу  ждение на уро  ке результ  атов их

поз навательно  й  деятельност  и,  на  уроке-се  минаре  обуч  ающиеся  уч  атся

высту пать  с  самосто  ятельными  сооб  щениями,  д  искутироват  ь,  отстаив  ать

свои  су  ждения,  се  минары  способст  вуют  развит  ию  познавате  льных  и

исс ледовательс  ких умений обуч  ающихся, по  вышению ку  льтуры обще  ния. 

Урок-зачет  –  це  лью  этого  уро  ка  являетс  я:  оценка  уро  вня  усвоен  ия

знаний и у  мений кажд  ым ученико  м на опреде  ленном эта  пе обучени  я. 

Урок-практикум – це  лью этого уро  ка являетс  я:  подбор необ  ходимых

ди  дактически  х  материало  в,  средств  обуче  ния  и  обору  дования,  сооб  щение

темы, це  ли и задач уро  ка, актуал  изация опор  ных знаний и у  мений учен  иков,

моти вация  учеб  ной  деятел  ьности  обуч  ающихся,  оз  накомление  уче  ников  с

инстру  кцией,  выпо  лнение  работ  ы  ученикам  и  осуществ  ляется  под

ру ководством  уч  ителя,  сост  авление  отчет  а  учащимис  я,  обсужде  ние  и

теорет ическая интер  претация по  лученных резу  льтатов работ  ы с обучае  мыми.

Урок-экскурсия  –  це  лью  этого  уро  ка  являетс  я:  обогаще  ние  знаний

уче ников, уст  ановление с  вязи теори  и с практи  кой, с жиз  ненными яв  лениями
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и  про  цессами,  р  азвитие  творчес  ких  способ  ностей  обуч  аемых,  вос  питание

по  ложительно  го отношен  ия к обуче  нию. 

Урок-дискуссия  –  це  лью  этого  уро  ка  являетс  я:  рассмотре  ние  и

иссле  дование  спор  ных  вопросо  в,  проблем,  р  азличных  по  дходов  при

ар гументиров  ании  сужде  ний,  решен  ий  задач,  с  порные  вопрос  ы  решают  в

про  цессе  груп  повой  работ  ы,  когда  в  обсу  ждении  проб  лемы  прини  мают

участ  ие все уче  ники класс  а.

Урок-консультация  –  це  лью этого  уро  ка  являетс  я:  целенапр  авленная

р абота  по  л  иквидации  пробе  лов  в  знан  иях  обучае  мых,  обобще  ние  и

систе матизация учеб  ного матер  иала, разв  итие навыко  в и умений уче  ников. 

Интегрированный уро  к – целью это  го урока я  вляется:  фор  мирование

з наний  об  о  кружающем  м  ире  и  его  з  акономерносте  й  в  целом,  а  т  акже

устано вление  внутр  ипредметны  х  и  межпре  дметных  св  язей  в  усвое  нии

обучен  ия.

Театрализованный уро  к – целью это  го урока я  вляется: з  акрепление и

обоб щение прогр  аммного матер  иала, внесе  ние в будн  и обучения ат  мосферы

пр  аздника,  пр  иподнятого  н  астроения,  те  атрализова  нный  урок  поз  воляет

про  явить учен  икам свою и  нициативу, с  пособствует в  ыработке у н  их чувства

вз аимопомощи и ко  ммуникатив  ных умений [1].

Одной  из  у  никальных  фор  м  обучения,  котор  ая  позволяет  с  делать

интерес  ными  и  увле  кательными   р  аботу  обуч  ающихся  на  т  ворческо-

по  исковом  уро  вне,  являютс  я  игровые  те  хнологии.   З  анимательност  ь

условного  м  ира  игры  де  лает  полож  ительно  эмо  ционально  о  крашенной

мо нотонную де  ятельность по з  апоминанию, по  вторению, з  акреплению и  ли

усвоени  ю информац  ии,  а  эмоц  иональност  ь  игрового  де  йства  акти  визирует

все  пс  ихические  про  цессы  и  фу  нкции  ребе  нка.  Друго  й  положите  льной

сторо ной игры я  вляется то, что о  на способст  вует испол  ьзованию з  наний в

но  вой ситуац  ии, при это  м, усваивае  мый учащим  ися матери  ал проходит через

с воеобразну  ю практику, в  носит разнообр  азие и интерес в учеб  ный процесс.
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 В  совреме  нной  педаго  гике  и  пси  хологии  всё  бо  льшее  вним  ание

уделяетс  я развиваю  щему и обуч  ающему аспе  кту игры, её ко  ммуникатив  ной

и  позн  авательной  сторо  не.  На  сего  дняшний  де  нь  существует  м  ножество

по  дходов к о  пределению с  амой игры и и  гровых тех  нологий. В  месте с те  м,

при  всё  м  многообр  азии  подхо  дов,  пробле  ма  использо  вания  игро  вых

техноло  гий  в  школ  ьном  курсе  О  БЖ,  и  в  част  ности  во  в  неклассной

де ятельности,  изуче  на  и  предст  авлена  в  пс  ихолого-пе  дагогическо  й

литературе не дост  аточно пол  но, что и обус  ловило акту  альность в  ыбранной в

В КР  темы  исс  ледования.  И  гровые  тех  нологии  на  уро  ках  ОБЖ  мо  жно

примен  ять на все  х ступенях ш  кольного обр  азования. Су  ществует нес  колько

гру пп игр, котор  ые можно ис  пользовать н  а уроках и в  неклассной р  аботе по

О БЖ,  развив  ающих  инте  ллектуальну  ю,  познавате  льную  и  творчес  кую

активност  ь школьник  а. 

Интеллектуальные  и  гры  –  игры-у  пражнения,  и  гры-тренин  ги,

воздейст  вующие на пс  ихическую сферу, ос  нованы на соре  вновании, поэто  му

путем ср  авнения резу  льтатов,  по  казывают и  грающим шко  льникам уро  вень

их  по  дготовленност  и,  трениро  ванности,  по  дсказывают  пут  и

самосовер  шенствован  ия,  а  знач  ит,  побужд  ают  их  поз  навательну  ю  и

творчес  кую  активност  ь.  На  урок  ах  ОБЖ  при  меняются  р  азнообразн  ые

конкурс  ы и соревно  вания. 

Например,  д  ля практичес  кой подгото  вки по теме «Ос  новы воинс  кой

службы» пр  именяются соре  внования по по  лосе препятст  вий, сорев  нования

по ор  иентирован  ию на мест  ности.   И  гровые тех  нологии обуче  ния позвол  яют

использо  вать  все  уро  вни  усвоен  ия  знаний:  от  вос  производяще  й

деятельност  и, через преобр  азующую, к г  лавной цел  и – творчес  ко-поисково  й

деятельност  и.  Правиль  ный  отбор  и  гр  позволяет  и  х  использо  вать  как  во

в неклассной р  аботе по О  БЖ, так и н  а различны  х типах уро  ков: от изуче  ния

нового м атериала до уро  ков обобще  ния и форм  ирования  з  наний, уме  ний и

навы  ков, в том ч исле по во  просам обес  печения ра  диационной безо  пасности. 
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1.2 Радиац  ионная опас  ность в со  временном м ире 

Под радиац  ионной авар  ией понимаетс  я потеря у  правления источ  ником

иониз ирующего  из  лучения,  в  ызванная  не  исправност  ью  оборудо  вания,

непр  авильными де  йствиями р  аботников ( персонала, ст  ихийными бе  дствиями

и  ли иными пр  ичинами, котор  ые могут пр  ивести или пр  ивели к об  лучению

лю  дей  выше  уст  ановленных  нор  м  или  к  ра  диационному  з  агрязнению

о кружающей сре  ды [23].

К радиацио  нным авари  ям и катастроф  ам относятс  я аварии с в  ыбросом

угрозо  й выброса) р  адиоактивн  ых веществ (  РВ):

–   аварии  н  а  атомных  ст  анциях  (АС),  ато  мных  энергет  ических

уст ановках про  изводствен  ного и исс  ледовательс  кого назначе  ния с выбросо  м

(угрозой в ыброса) РВ;

– аварии с в  ыбросом (у  грозой выброс  а) РВ на пре  дприятиях я  дерно-

топл  ивного цик  ла;

– аварии тр  анспортных сре  дств и кос  мических а  ппаратов с я  дерными

уст ановками и  ли грузом Р  В на борту;

–  аварии  пр  и  промышле  нных  и  исп  ытательных  я  дерных  взр  ывах  с

выбросо  м (угрозой в  ыброса) РВ;

–  аварии  с  я  дерными  бое  припасами  в  мест  ах  их  хране  ния  или

уст ановки; 

– утрата р адиоактивн  ых источни  ков [31]. 

Чернобыльская  к  атастрофа  по  казала,  нас  колько  опас  ными  являютс  я

радиацио  нные авари  и и катастроф  ы. 

По подсчет  ам Союза «Чер  нобыль» то  лько к лик  видации пос  ледствий

Чер  нобыльской к  атастрофы пр  ивлекалось 8  35 тыс. че  ловек. Каж  дый десяты  й

из них – и  нвалид, ка  ждый двадц  ать пятый – у  шел из жиз  ни преждевре  менно.

Больше все  го пострад  али ликвид  аторы 1986-1  987 гг., дет  и и подрост  ки
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до 14 лет и те, кто ро  дился неза  долго до к  атастрофы и пос  ле нее [40]. 

На детей и по  дростков особе  нно пагубно де  йствовали корот  коживущие

р адионуклид  ы  йода.  Йо  д,  попадая  в  ор  ганизм,  быстро  н  акапливалс  я  в

щитови  дной  железе.  По  вышенная  е  го  концентр  ация  приве  ла  к

злокачест  венным  обр  азованиям  –  р  аку  щитови  дной  желез  ы.  Но  это

в ыяснилось не ср  азу: латент  ный период про  должался о  коло 5 лет. Н  ачиная с

1 991  года,  н  аблюдался  стре  мительный рост  это  го  заболев  ания  у  дете  й.  В

Брянс  кой, Орловс  кой, Тульс  кой и Калу  жской област  ях, где про  живало более

1  м лн.  детей  до  14  лет,  з  арегистриро  ваны  124  с  лучая  рака  щ  итовидной

же  лезы, вызв  анные ради  ацией [31]. 

Возникновение  р  адиационны  х  аварий  воз  можно  на  р  адиационно-

о пасных объе  ктах (РОО).

Под радиац  ионно-опас  ным объекто  м понимаетс  я любой объе  кт, в том

ч исле  ядерн  ый  реактор,  з  авод,  испо  льзующий  я  дерное  топ  ливо  или

перер абатывающи  й  ядерный  м  атериал,  а  т  акже  место  хр  анения  ядер  ного

матер иала  и  тра  нспортное  сре  дство,  пере  возящее  ядер  ный  матери  ал  или

источ ник ионизиру  ющего излуче  ния, при а  варии котор  ых могут про  изойти

облуче  ние,  или  р  адиоактивное  з  агрязнение  л  юдей,  сельс  кохозяйстве  нных

живот  ных, а так  же окружаю  щей среды.

Аварии на РОО мо  гут сопрово  ждаться вы  ходом аэрозо  льного обл  ака,

которое р  аспростран  яется по н  аправлению ветр  а. Радиоакт  ивные вещест  ва из

обла  ка, оседая н  а местност ь, загрязн  яют ее.

Население, о  казавшееся в зо  не распростр  анения обл  ака, подвер  гается

при  это  м  внутренне  му  и  внешне  му  облучен  ию.  Внешнее  об  лучение

хар актеризуетс  я  воздейст  вием  внешне  го  ионизиру  ющего  излуче  ния.

Внутре  ннее  облуче  ние  –  это  де  йствие  на  ор  ганизм  ион  изирующего

из лучения  ра  диоактивны  х  веществ  (  РВ),  попав  ших  внутрь  ор  ганизма  с

воз духом, пище  й, водой и т.  п.

Радиоактивное з  аражение пр  и авариях н  а объектах я  дерной энер  гетики
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имеет  р  яд  особенносте  й,  основные  и  х  которых:  ме  лкая  дисперс  ность

радио  активных  про  дуктов,  небо  льшая  высот  а  подъема  р  адиоактивно  го

облако,  нере  дко  значите  льная  длите  льность  ра  диоактивно  го  выброса,

котор ая при мен  яющемся на  правлении ветр  а создает у  грозу радио  активного

з агрязнения  все  й  прилегаю  щей  к  источ  нику  авари  и  местност  и.  При  чем

з агрязнение мест  ности имеет с  ложный хар  актер и его тру  дно прогноз  ировать

в про  цессе авар  ии.

Все радиац  ионно-опас  ные объект  ы подразде  ляют на гру  ппы [4]:

1) атомные э  лектростан  ции (АЭС); 

2) предпри  ятия ядерно  го топливно  го цикла (  ПЯТЦ);

3) исследо  вательские и про  мышленные я  дерные уст  ановки (ИЯУ);

4) ядерно-э  нергетичес  кие устано  вки атомны  х судов (ЯЭУ);

5) радиацио  нно-опасные объе  кты в орга  низациях н  ародного хоз  яйства

(РОО). 

В Российско  й Федераци  и 10 работ  ающих атом  ных электрост  анций, на

котор ых в работе н  аходится 30 э  нергоблоко  в, в том ч  исле 15 энер  гоблоков с

ур ан-графито  выми  реактор  ами,  13  энер  гоблоков  с  во  до-водяным  и

корпусны  ми реактор  ами и один б  лок с реактор  ами на быстр  ых нейтрон  ах.

Наибол  ьшее опасе  ние вызыва  ют нарушен  ия, связан  ные с отказо  м аварийны  х

систем  безо  пасности,  те  хнологичес  ких  систем  ре  акторного  от  деления,

с истем электрос  набжения, те  хнологичес  ких систем м  ашинного з  ала [23]. 

Состояние  хр  анилищ  с  отр  аботавшим  я  дерным  топ  ливом  (ОЯТ)  н  а

АЭС  в  пр  инципе  соот  ветствуют  пре  дъявляемым  требо  ваниям,  од  нако

наруше  ния, связа  нные с требо  ваниями по обр  ащению с О  ЯТ, наблюд  ались

на  все  х  АЭС.  Посто  янные  случ  аи  нарушен  ий  при  обр  ащении  с  я  дерным

топ ливом и их поте  нциальная о  пасность с  видетельст  вуют о необ  ходимости

пр  именения  те  хнологий,  ис  ключающих  в  лияние  чело  веческого  ф  актора.

Ато мные  электрост  анции  испыт  ывают  проб  лемы  с  хра  нением  и

перер аботкой ра  диоактивны  х отходов. 



18

В начале XXI века начат в  ывод из работ  ы старых э  нергоблоко  в АЭС, к

20 23 году бу  дет выведе  но еще 14. 

Для  вывода  из  э  ксплуатаци  и  атомных  э  нергоблоко  в  необходи  мо

решать  ко  мплекс  инже  нерных,  эко  номических  и  со  циальных  з  адач  –

выгруз  ка  ядерного  то  плива,  сбор  р  адиоактивн  ых  растворо  в  и  жидкосте  й,

консерв  ация,  деза  ктивация,  в  ывоз  и  захоро  нения  радио  активных  от  ходов,

демо  нтаж  и  захоро  нение  загр  язненного  обору  дования.  Д анный  процесс

требует  посто  янного  соб  людения  те  хнологичес  кой  и  орга  низационно  й

дисципли  ны,  строго  го  контрол  я  над  демо  нтируемыми  р  адиоактивн  ыми

матери  алами  и  обору  дованием.  Пр  иостановит  ь  вывод  энер  гоблоков  из

э ксплуатаци  и  или  надо  лго  отложит  ь  этот  про  цесс  не  пре  дставляетс  я

возможны  м,  так  как  это  рез  ко  понижает  безо  пасность  ато  мных

электрост анций. 

Процесс вы  вода из работ  ы энергобло  ков АЭС до  лжен осущест  вляться

пр  и условии е  го стабиль  ного финанс  ирования, и  наче это мо  жет сказат  ься на

качест  ве, а знач  ит и на безо  пасности про  ведения работ. 

Реальную о  пасность д  ля персона  ла, населе  ния и приро  ды предста  вляют

14  пре  дприятий,  н  а  которых  осу  ществляютс  я  практичес  ки  все  вид  ы

деятельност  и в област  и эксплуат  ации ядерно  й энергии.

На  территор  ии  Красноярс  кого  края  р  асположены  с  ледующие

р адиационно-о  пасные  объе  кты:  Химико-  металлургичес  кий  завод  (  г.

Красноярс  к), Красно  ярский Гор  но-химичес  кий комбин  ат (г. Желез  ногорск),

Э лектрохимичес  кий завод   (  г. Зеленогорс  к).  

Горно-химический  ко  мбинат  –  Фе  деральное  госу  дарственное

у нитарное пре  дприятие в сост  аве Государст  венной кор  порации «Рос  атом». 

Горно-химический  ко  мбинат  обр  азован  Пост  ановлением  Со  вета

Министро  в СССР от 26 фе  враля 1950 го  да [44]. 

Основным н  азначением ко  мбината до 1  995 года я  влялось вы  полнение

госу дарственно  го оборонно  го заказа по н  аработке и в  ыделению ору  жейного
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плуто  ния. Необхо  димость вы  полнения р  аботы была с  вязана с обес  печением

стр атегическо  й безопасност  и России и ст  абильности в м  ире. 

С целью за  щиты от воз  можных ядер  ных ударов с воз  духа реактор  ное и

радио  химическое про  изводства Ф  ГУП «ГХК» б  ыли размеще  ны в скаль  ных

выработ  ках. 

Предприятие  в  несло  серьез  ный  вклад  в  у  крепление

оборо носпособност  и  и  обеспече  ние  ядерно  й  безопасност  и  страны.  Тру  д

работнико  в  комбинат  а  стал  част  ью  ядерного  щ  ита  нашей  Ро  дины,

обес печившего гео  политическу  ю стабильност  ь и глобал  ьный мир н а планете.

ФГУП  «ГХК»,  к  ак  предпри  ятию  ядерно  го  топливно  го  цикла,

ру ководством Гос  корпорации «  Росатом» пост  авлена стр  атегическа  я цель –

ре ализовать н  а площадке с  воей заключ  ительную ст  адию обраще  ния с ОЯТ и

соз дать техно  логический ко  мплекс зам  кнутого ядер  ного топли  вного цикл  а. 

Предприятие  от  ветственно  ре  шает  ключе  вые  задачи  по  дост  ижению

пост авленной  стр  атегическо  й  цели  госу  дарственно  го  уровня  в  об  ласти

обра щения с ОЯТ и З  ЯТЦ России. 

При  выполне  нии  всех  р  абот  главн  ым  для  ФГУ  П  «ГХК»  яв  ляется

соб людение  ядер  ной,  радиа  ционной,  про  мышленной,  по  жарной  и

э кологическо  й безопасност  и. 

Горно-химический ко  мбинат – о  дно из гра  дообразующ  их предпри  ятий

город а  Железногорс  ка.  Списоч  ная  числен  ность  работ  ников  комб  ината  на

де кабрь 2018 го  да состави  ла 4 749 че  ловек. 

Основные в  иды деятел  ьности ФГУ  П «ГХК» [44]: 

1) Вывод из э  ксплуатаци  и объектов оборо  нного комп  лекса. 

2) Создание о  пытно-демо  нстрационно  го центра (О  ДЦ) по перер  аботке

отр аботавшего  я  дерного  то  плива  (ОЯТ)  н  а  основе  и  нновационн  ых

техноло  гий. 

3) Эксплуат  ация произ  водства МО  КС-топлива. 
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4)  Транспорт  ирование  и  безо  пасное  хра  нение  ОЯТ  В  ВЭР-1000  и

Р  БМК-1000  в  во  доохлаждае  мом  ХОТ-1  и  воз  духоохлажд  ающем  ХОТ-  2

хранилищ  ах.

На  территор  ии  ЗАТО  Же  лезногорск  про  живает  92  851  че  ловек.  В

стру ктуре числе  нности насе  ления доля л  иц старше тру  доспособно  го возраст  а

составляет 28,  9 %, дети – 18,6 %. До  ля мужчин 46,8 %, же  нщин 53,2 % [44]. 

В течение 2018 го  да родилос  ь 796 дете  й (в 2017 го  ду – 931; в 2016 го  ду

– 955), по  казатель ро  ждаемости – 8,6 н  а 1 тыс. н  аселения (  в 2017 году – 10,0;

2016 го ду – 10,2), в Кр  асноярском кр  ае – 12,4; в РФ – 11,5. 

Показатель с  мертности – 1  3,8 на 1 т  ыс. населе  ния (в 2017 го  ду – 13,3; в

2016 го ду – 13,2), в Кр  асноярском кр  ае – 12,3; в РФ –1  2,4. 

В структуре с  мертности, к  ак и в пре  дыдущие пер  иоды, лидиру  ющие

места з анимают: 

1)  Болезни  с  истемы кро  вообращени  я (54,2  %),  Кр  асноярский кр  ай –

46,8 %, РФ – 47,  2 %. 

2) Новообр  азования ( 21,6 %), Кр  асноярский кр  ай – 19,6 %, РФ – 16,1 %.

3) Внешние пр  ичины (7,2 %), Кр  асноярский кр  ай – 11,1 %, РФ – 8,4 %. 

4) Болезни ор  ганов пище  варения (5,8 %), Кр  асноярский кр  ай – 6,6 %,

РФ – 5,1 %. 

Уровень ож  идаемой про  должительност  и жизни на терр  итории ЗАТО г.

Же лезногорск  посте  пенно  увел  ичивается.  В  2018  го  ду  этот  по  казатель

сост авил  73,29  го  да;  в  2017  го  ду  –  73,2  лет,  в  2016  го  ду  –  72,7  лет;  в

Кр асноярском кр  ае (2017 го  д) – 70,6 лет; в РФ (  2017 год) – 7  2,7 лет. 

Показатель  пер  вичной  забо  леваемости  (з аболеваемост  ь,  выявлен  ная

впервые в ж  изни с уст  ановленным д  иагнозом) у  величился н  а 13 %: с 860,5 в

2016 го  ду до 976,1 в 2018 го  ду на 1000 н  аселения (  в Красноярс  ком крае –

7 95,7;  в РФ – 778,  9).  Уровен  ь общей забо  леваемости н аселения в З  АТО в

2018 го  ду состави  л 1757,2 н  а 1000 насе  ления (в Кр  асноярском кр  ае – 1639,4;

в РФ – 1617,8). 
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Превышение  по  казателей  з  аболеваемост  и  по  ЗАТО  г.  Же  лезногорск

н  ад  аналогич  ными показ  ателями  по  Кр  асноярскому  кр  аю и  РФ св  язана  с

ох ватом  меди  цинскими  ос  мотрами  широ  ких  слоев  н  аселения  З  АТО  и

высо  ким  уровне  м  выявлени  я  заболева  ний  (испол  ьзованием  со  временных

мето дов диагност  ики, прове  дением углуб  лённых мед  ицинских ос  мотров), а

т акже общим ст  арением насе  ления. 

В  структуре  пер  вичной  забо  леваемости  н аселения  л  идируют

сле  дующие нозо  логические гру  ппы: болез  ни органов д  ыхания – 47  2,1 случая

н  а  1  тыс.  н  аселения  (  в  .  –  443,  9)  (48,4  %  в  стру  ктуре  перв  ичной

забо  леваемости);  бо  лезни  моче  половой  систе  мы –  120,7  с  лучая  на  1  т  ыс.

населе  ния (в .  –  108,6)  (1  2,4 % в стру  ктуре);  тр  авмы и отр  авления – 60,8

с лучая на 1 т  ыс. населе  ния (в . – 55,  9) (6,2 % в стру  ктуре).2017 г2017 г2017 г

Радиационная обст  ановка в Кр  асноярском кр  ае, вне зо  ны наблюде  ния

(ЗН) Ф ГУП «ГХК», по ср  авнению с пре  дыдущими го  дами, не из  менилась и

о ценивается к  ак благопо  лучная [44]. 

На  территор  ии  ЗН  ФГУП  «  ГХК»  радиа  ционная  обст  ановка

удо влетворите  льная (по м  атериалам Госу  дарственно  го доклада «О состо  янии

и охр  ане окружа  ющей среды в Кр  асноярском кр  ае в 2017 го  ду).

В  20-км  ЗН  Ф  ГУП  «ГХК»  р  асположено  1  3  сельских  н  аселённых

пу  нктов с об  щей числен  ностью насе  ления 7,5 т  ыс. челове  к и г. Желез  ногорск

с н  аселением 8  3,857 тыс. че  ловек. 

На берегах Е  нисея в гр  аницах ЗН Ф  ГУП «ГХК» р  асположено бо  лее 30

насе лённых пун  ктов,  в  то  м числе  горо  да  Енисейс  к  и  Лесосиб  ирск.  После

ост ановки пос  леднего ато  много реактор  а ФГУП «ГХ  К» (15 апре  ля 2010 го  да)

основно  й источник посту  пления в р. Е  нисей радио  нуклидов а  ктивационно  го

характер а полность  ю исключён. 

Возможным  втор  ичным  источ  ником  техно  генного  ра  диоактивно  го

загрязне  ния поймы р. Е  нисей явля  ются процесс  ы размыва и переот  ложения

мно голетних  ос  адков  и  по  йменных  от  ложений.  О  днако,  вкл  ад  данных
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про  цессов  в  до  полнительное  з  агрязнение  р.  Е  нисей  несу  щественен,

пос  кольку  преоб  ладают  про  цессы  разубо  живания  и  р  азбавления,  а  не

ко  нцентриров  ания радио  активности. 

В  целом  ра  диационная  обст  ановка  тех  ногенного  про  исхождения  в

до лине  р.  Ен  исей  сформ  ировалась  з  а  период  пер  вых 30  лет  де  ятельности

Ф ГУП «ГХК» к  ак результ  ат сбросов з  агрязнённы  х вод проточ  ных реакторо  в

и радиох  имического з  авода в ре  ку. 

В настоящее вре  мя обстано  вка в пойме р. Е  нисей хара  ктеризуетс  я как

стаб  ильная и у  довлетворите  льная.

Сброс радио  нуклидов в ре  ку Енисей осу  ществляетс  я по двум в  ыпускам

2а и 4 в соот  ветствии с «  Разрешение  м на сброс р  адионуклидо  в…» № 33/2017

и № 36/  2018 [44]. 

Годовой сброс от  дельных ра  дионуклидо  в находилс  я в предел  ах от 0,02

% (  кобальт-60) до 2,5  2 % (цезий-1  37) от разре  шенного сброс  а. 

Фактический  сброс  р  адионуклидо  в  в  2018  го  ду  состави  л  2,79×1010

Бк/год. 

Основной  в  клад  в  вел  ичину  сумм  арного  сброс  а  внесли  цез  ий-137  и

стро нций-90. 

Значения  у  дельных  акт  ивностей  стро  нция-90  и  цез  ия-137  в  сточ  ной

воде  не  пре  вышали  уро  вня  вмешате  льства  УВво  да  согласно  Н  РБ–99/2009

[44].

Структура  в  ыбросов  ра  дионуклидо  в  в  2018  го  ду  предста  влена  на

р исунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Стру  ктура выбросо  в радионук  лидов в 2018 го  ду, %

Структура  сбросо  в  радионук  лидов  в  2018  го  ду  предста  влена  на

р исунке 1.2.  
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Рисунок 1.  2 – Структур  а сбросов р адионуклидо  в в 2018 го  ду, % 

С  1996  год  а  на  Горно-  химическом  ко  мбинате  де  йствует

авто матизирова  нная систе  ма контрол  я радиацио  нной обста  новки (АСК  РО).

Систе  ма  сертифи  цирована  Госст  андартом  РФ  и  про  ходит  ежего  дную

повер  ку. 

АСКРО  ГХК  пре  дназначена  д  ля  получен  ия  информа  ции  о

ради  ационной обст  ановке и д  инамике её из  менения: 

1) В режиме шт  атной эксп  луатации пре  дприятия. 

2) В режиме в  ыхода из шт  атной эксп  луатации ( аварии) – д  ля оценки

м асштаба ав  арии, ввод  а в действ  ие плана прот  ивоаварийн  ых меропри  ятий,

прин  ятия мер по з  ащите персо  нала и насе  ления, а т  акже для ве  дения работ по

л  иквидации пос  ледствий а  варии. 

Система  состо  ит  из  11  посто  в  контроля  и  д  вух  информ  ационно-

упр  авляющих  це  нтров.  Пост  ы  контроля  р  азмещены  н  а  местност  и  на

рассто янии  от  источ  ника  выбросо  в  от  4  до   с  учёто  м  расположе  ния

населё  нных пункто  в, наличия ко  ммутируемо  й телефонно  й линии и сете  вого

питан  ия 220 В (р  исунок 1.3). 28 км
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Рисунок 1.  3 – Автоматизированная с  истема контро  ля радиацио  нной

обста  новки (АСК  РО)

В год выпо  лняется бо  лее 600 тыс. из  мерений. 

В  состав  и  нформацион  но-управля  ющих  центро  в  входит  ко  нтроллер

к  аналов связ  и и сервер АС  КРО, обеспеч  ивающий сбор, обр  аботку и хр  анение

дан  ных по измере  ниям, посту  пающим с посто  в контроля, а т  акже перед  ачу

данных  в  С  итуационно–  кризисный це  нтр  Госкор  порации  «Рос  атом» (СКЦ

Г  К «Росатом»). 

АСКРО ГХК в  ходит в сост  ав автомат  изированно  й системы ко  нтроля

рад иационной обст  ановки Гос  корпорации «  Росатом» 

1.3  Формиро  вание  умен  ий  и  навыко  в  использо  вания  средст  в

индивиду  альной защ  иты в усло  виях радиа  ционной оп  асности на уро  ках

ОБЖ в об  щеобразовате  льной орга  низации

Умения  и  н  авыки  обуч  ающихся  фор  мируются  н  а  практичес  ких

заняти  ях методом у  пражнения – це  ленаправле  нным повторе  нием дейст  вий с

цель  ю усвоения и со  вершенство  вания способ  а его выпо  лнения.

По организ  ации деяте  льности упр  ажнения мо  гут быть и  ндивидуаль  ные

и груп  повые, по д  идактическо  му назначе  нию [18]:

вводные – в  ыполняются пос  ле практичес  кого показ  а, чтобы обес  печить

медленное пр  авильное в  ыполнение уч  ащимися разуч  иваемых де  йствий;

основные  –  прес  ледуют  цел  ь  сформиро  вать  умени  я  и  навыки  в

пре  делах норм  ативных, професс  иональных требо  ваний;

тренировочные  –  соз  нательное  м  ногократное  по  вторение  ус  военного

пр  иема (дейст  вия) с цел  ью его закре  пления и со  вершенство  вания.

Метод  упра  жнения  вкл  ючает  расс  каз,  показ  пр  иема  или  де  йствия

пре  подавателя,  тре  нинг  (обуче  ние  по  зар  анее  отработ  анной  мето  дике,



25

скон  центрирова  нное на фор  мировании и со  вершенство  вании опре  деленных

у мений и их ко  мбинаций).

Основные ус  ловия успе  шного приме  нения мето  да упражне  ния [27]:

– профессио  нально-пед  агогическое м астерство пре  подавателя (з  нания,

способ ности, пед  агогическа  я техника);

– формиров  ание сознате  льного отно  шения обуч  аемых к вы  полнению

пр  иема (дейст  вия);

– системат  ичность,  пос  ледователь  ность,  изме  нение  и  посте  пенное

усло  жнение усло  вий выполне  ния упражне  ния;

– повышение  с  амостоятел  ьности  обуч  ающихся,  вос  питание  у  н  их

навыков с  амоконтрол  я и самооце  нки;

– внесение э  лементов сост  язательност  и для повы  шения акти  вности и

и  нтереса.

При  овладе  нии  приемо  м  (действие  м)  вначале  воз  никает  уме  ние  его

вы  полнять, з  атем, по мере со  вершенство  вания, оно посте  пенно пере  ходит в

на  вык (рисуно  к 1.4).

Рисунок 1.4 – С  хема формиро  вания умен  ий и навыко  в [27]

Умение  –  это  уро  вень  владе  ния  приемо  м  (действие  м),  при  которо  м

управлен  ие движени  ями происхо  дит при акт  ивной роли м  ышления.

Характерные пр  изнаки уме  ния [34]:

1) непрочное з  апоминание пр  иема (дейст  вия);

2) неавтом  атизирован  ное управле  ние движен  иями;

3) сознание уч  ащегося за  гружено ко  нтролем ка  ждого движе  ния;

4) нестаби  льность вы  полнения пр  иема (дейст  вия);

5) относите  льная расч  лененность д  вижений;

6) невысок  ий темп де  йствий;
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7)  неэконо  мное  выпол  нение  со  з  начительны  ми  затрата  ми  сил  и

уто млением.

В процессе тре  нировки уме  ние превра  щается в н  авык.

Навык  –  это  сте  пень  владе  ния  приемо  м  (действие  м),  при  которо  м

управлен  ие  движени  ями  автомат  изировано,  не  требует  с  пециально

н  аправленно  го на них в  нимания.

Характерные пр  изнаки нав  ыка:

1) автомат  изированное у  правление д  вижениями (соз  нание свобо  дно от

подроб ного контро  ля над каж  дым из них);

2)  слитност  ь  движений,  объе  динение  ря  да  элемент  арных  в  ед  иное

целое;

3) отсутст  вие излишне  го напряже  ния, ненуж  ных действ  ий, быстрот  а,

легкост  ь, экономич  ность и точ ность движе  ний;

4)  высокая  усто  йчивость,  поз  воляющая  ус  пешно  выпо  лнять

упра  жнение даже пр  и влиянии отр  ицательных ф  акторов – уто  мления, пло  хих

услови  й, активно  го противо  действия со  перника и т.  д.;

5)  прочност  ь  запомина  ния  приема  (  действия).  Н  авыки,  есл  и  они

сфор  мированы и дост  аточно закре  плены, не исчез  ают даже пр  и длительн  ых

перерыв ах.

Для станов  ления навы  ков необхо  димо повтор  ять правил  ьные дейст  вия

не менее 8-10 р  аз, а для з акрепления изуче  нного дейст  вия – 20-30 р  аз.

Практические у  мения и на  выки обуча  ющихся по О  БЖ формиру  ются и

совер шенствуютс  я:  на  практ  ических  за  нятиях,  тре  нингах;  в  про  цессе

изуче  ния в реал  ьной обста  новке возмо  жных в повсе  дневной жиз  ни опасных

с итуаций  (н  апример,  пр  и  отработке  а  нтитеррорист  ических  де  йствий);  во

вре мя  занятий  н  а  базе  вои  нской  част  и  (учебные  сбор  ы  с  юношам  и-

десятикл  ассниками);  в  ус  ловиях  тур  истских  по  ходов  и  слето  в;  в  игрово  й

форме  –  у  пражнениях,  пое  динках,  ро  левых,  вое  нно-спорти  вных  играх,

ко  мбинирован  ных эстафет  ах с выпол  нением раз  личных упр  ажнений и др.; в
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соре вновательно  й  форме  –  н  а  состязан  иях,  конкурс  ах  ко  Дню  з  ащитника

Отечест  ва, соревно  ваниях «Са  мый сильны  й класс», «  Школа безо  пасности»,

«З арница» и др.

Успешное  про  ведение  пр  актических  з  анятий  воз  можно  лишь  пр  и

выполнен  ии следующ  их дидактичес  ких услови  й [27]:

–  качестве  нная разработ  ка плана, чет  кая формул  ировка учеб  ных целей

и  з  адач,  тщате  льная  подгото  вка  мест  з  анятий  и  учеб  но-материа  льного

обес печения;

– подробны  й инструкт  аж обучаем  ых перед н  ачалом зан  ятия о пор  ядке

работ ы и мерах безо  пасности;

– оценка де  йствий каж  дого учаще  гося при по  дведении ито  гов заняти  я.

Во время пр  актических з  анятий дол  жна быть обес  печена посто  янная

обрат ная  связь  обуч  ающихся  с  пре  подавателе  м,  который  с  ледит  за  и  х

учебной  де  ятельность  ю и  помогает  сосре  доточить  в  нимание  на  отр  аботке

отде льных прие  мов (дейст  вий) и их э  лементов.

Предупреждение о  шибочных де  йствий дост  игается чет  ким показо  м и

объясне  нием  техни  ки  выполне  ния  приема  и  ли  действи  я,  использо  ванием

под готовитель  ных  упражне  ний,  учето  м  индивиду  альных  воз  можностей

обуч аемых.

Правила  про  верки  умен  ий  и  навыко  в  (может  про  изводиться

и  ндивидуаль  но и по гру  ппам): 

учащиеся до  лжны проде  монстриров  ать выполне  ние действ  ия от нача  ла

до конц  а (иногда о  ни пытаютс  я подменит  ь выполнен  ие действи  я рассказо  м о

нем);

необходимо  убе  диться  в  пр  авильности  в  ыполнения  обуч  аемым

каждо  го элемент  а приема (  действия);

при серьез  ной ошибке уч  ащегося (су  щественном ис  кажении эле  ментов

дви  гательного де  йствия) его с  ледует ост ановить и у  казать на не  достаток;
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когда ошиб  ка не слиш  ком сущест  венна, мож  но позволит  ь продолжит  ь

показ, чтоб  ы обучаемы  й исправил ее в хо  де дальней  ших действ  ий;

если  ошибк  а  свидетел  ьствует  о  по  лном  непон  имании  прие  ма

(действ ия),  необхо  димо  показ  ать,  как  пр  авильно  вы  полнять  его,  и

пре  доставить  обуч  аемому  допо  лнительные  по  пытки  овла  деть  прави  льным

способо  м выполнен  ия, возмож  ность словес  ного отчет  а о своих д  вижениях,

пр  и легкоустр  анимой ошиб  ке – предло  жить испра  вить ее и ср  азу провест и

повторну  ю проверку.

Проверка до  лжна быть це  ленаправле  нной, объе  ктивной, всесторо  нней,

посто янной,  что  поз  воляет  акт  ивизироват  ь  процесс  обуче  ния,

совер шенствоват  ь знания обуч  ающихся.

Степень обуче  нности и пр  актической по  дготовленност  и обучающи  хся

в област  и обеспече  ния безопас  ности жизне  деятельност  и можно опре  делить:

в  обст  ановке,  им  итирующей  ре  альные  усло  вия,  в  котор  ых  должны

ис  пользоватьс  я умения и н  авыки [21]:

при выполне  нии нормат  ивов;

на соревно  ваниях «Шко  ла безопас  ности»;

в ходе тур  истских соре  внований и с  летов;

на  учениях  и  тре  нировках  по  гр  ажданской  оборо  не,  защите  от  ЧС,

по  жарной безо  пасности и безо  пасности н  а водных объе  ктах.

Результаты  про  верки  освое  ния  учащим  ися  практичес  ких  приемо  в  и

действ  ий  позволя  ют  вносить  корре  ктивы  в  обуче  ние  путем

перер аспределен  ия  времени  н  а  решение  от  дельных  част  ных  задач,

пр  именения  до  полнительн  ых  средств,  бо  лее  эффект  ивных  прие  мов  и

мето дов.

Формирование  н  авыков  и  у  мений  по  обес  печению  безо  пасности

ж  изнедеятел  ьности поз  воляет в бо  льшинстве с  лучаев избе  жать после  дствий

тра гических ис  ходов разл  ичных опас  ных и чрез  вычайных с  итуаций раз  ного

характер а, посколь  ку более че  м в 77 % с  лучаев прич  иной гибел  и и увечий
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че ловека явл  яется «чело  веческий ф  актор», по  просту говор  я, люди ст  ановятся

жерт вами или в  иновниками эт  их трагичес  ких последст  вий. Несчаст  ье чаще

все го происхо  дит из-за несоб  людения лю  дьми компле  ксов мер безо  пасности

в  р  азных  жизне  нных ситуа  циях.   Сфор  мировать  ку  льтуру  безо  пасности  у

по  драстающего по  коления яв  ляется важ  ной задаче  й, которая ре  шается при

изуче  нии  всех  ш  кольных  пре  дметов,  но  г  лавная  рол  ь  принадле  жит  курсу

«Ос новы безоп  асности жиз  недеятельност  и» [11].

Рассмотрим ш  кольный курс «Ос  нов безопас  ности жизне  деятельност  и»

более  по  дробно,  чтоб  ы  выяснить,  де  йствительно  л  и  он  полност  ью

охватыв ает  компле  кс  мер  безо  пасности  ж  изнедеятел  ьности  в  р  азличных

с итуациях  чрез  вычайного  х  арактера  и  ж  изненно-оп  асных  ситу  ациях  и

фор  мирует кул  ьтуру безо  пасности у по  драстающего по  коления. 

В  соответст  вии  с  Федер  альным  баз  исным  учеб  ным  планом

об щеобразовате  льных орга  низаций Росс  ийской Федер  ации учебн  ый предмет

«Ос новы  безоп  асности  жиз  недеятельност  и»  изучаетс  я  на  этапе  ос  новного

об щего образо  вания в 8, 10 и 11 к  лассах в объе  ме 35 часо  в, из расчет  а 1 час в

не  делю [15].

 Рассмотри  м  темы  шко  льного  курс  а  «Основ  безо  пасности

ж  изнедеятел  ьности»  бо  лее  подроб  но,  чтобы  изуч  ить  пробле  му

формиро  ваний  умен  ий  и  навыко  в  у  обучаю  щихся  общеобр  азовательн  ых

организ  аций (табл  ица 1.1).

Таблица 1.1 – Ос  новные тем  ы школьного курс  а «Основ безо  пасности

ж  изнедеятел  ьности» 

Тема курса О  БЖ Цель темы 
1 2

Пожарная 
безо  пасность 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению в с  лучае возн  икновения по  жара. Задач  и: расширит  ь знания
уче ников по пр  ичинам воз  никновения по  жаров, по обес печению 
по жарной безо  пасности; сфор  мировать чу  вство ответст  венности и 
и нициативност  и при пожаре; сфор  мировать н  авыки и уме  ния 
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использо  вания средст  в при туше  нии пожаро  в.
Безопасность н  а 
дорогах

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению на доро  гах. Задач  и: расширит  ь знания уче  ников об 
ор ганизации доро  жно-транспорт  ного движе  ния; сформ  ировать 
чу вство ответст  венности и и  нициативност  и при доро  жно-
транспорт  ном движен  ии; сформиро  вать навык  и и умения д  ля 
уменьше  ния дорожно-тр  анспортного тр  авматизма.

Безопасность н  а 
водоемах 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению на во  доемах. За  дачи: расш ирить знан  ия ученико  в по 
прави лам безопас  ного поведе  ния на водое  мах; сформ  ировать чу  вство 
ответст  венности и и  нициативност  и при нахо  ждении на во  доемах; 
сфор  мировать н  авыки и уме  ния для несч  астных случ  аев на водое мах.

Чрезвычайные 
с  итуации 
пр  иродного 
х арактера и 
з  ащита от н  их 

Формирование  у  мений  и  на  выков  у  обуч  ающихся  по  безо  пасному
по ведению в чрез  вычайных с  итуациях пр  иродного х  арактера. З  адачи:
рас ширить зна  ния ученико  в по чрезв  ычайным ситу  ациям приро  дного
хара ктера,  котор  ые  могут  про  изойти  на  д  анной  терр  итории  и
пор ажающие фа  кторы,  котор  ые для них х  арактерны; сфор  мировать
чу вство  ответст  венности  и  и  нициативност  и  при  чрез  вычайных
с итуациях пр  иродного х  арактера; сфор  мировать н  авыки и уме  ния для
за щиты  от  пор  ажающих  фа  кторов  чрез  вычайных  с  итуаций
пр иродного х  арактера.

Экология и 
безо  пасность 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся дл  я сохранен  ия 
благопр  иятной окру  жающей сре  ды. Задачи: р  асширить з нания 
учен  иков по вл  иянию после  дствий загр  язнений пр  ироды на з  доровье 
че ловека; сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и 
для сохр  анения бла  гоприятной о  кружающей сре  ды; сформиро  вать 
навык и и умения з ащиты здоро  вья при неб  лагоприятно  й окружающе  й
среде.

Здоровый обр  аз 
жизни и е  го 
составл  яющие 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся дл  я сохранен  ия 
своего з  доровья. З  адачи: рас  ширить зна  ния ученико  в по влиян  ию 
последст  вий нарком  ании, таба  кокурения и а  лкоголизма н  а здоровье 
че ловека; сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и 
для сохр  анения свое го здоровь  я; сформиро  вать навык  и и умения д  ля 
защиты и у  лучшения с  воего здоро  вья.

Основы 
мед  ицинских 
з  наний и ок азание
пер  вой помощи 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся пр  и оказании 
пер вой медици  нской помо  щи. Задачи: р  асширить з нания учен  иков об 
ме дицинских з  наниях и о  казание пер  вой медици  нской помо  щи; 
сформиро  вать чувст  во ответст  венности и и  нициативност  и при 
оказ  ании перво  й медицинс  кой помощи. 

Продолжение т  аблицы 1.1 

1 2
Автономное 
в  ыживание в 
пр  ироде 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся пр  и автономно  м 
выживани  и в природе. З  адачи: рас  ширить зна  ния ученико  в об 
автоно  мном выжив  ании в приро  де; сформиро  вать чувст  во 
ответст  венности и и  нициативност  и при авто  номном выж  ивании в 
пр ироде. сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и 
при авто  номном выж  ивании в пр  ироде. 



31

Чрезвычайные 
с  итуации 
те  хногенного 
х арактера и 
з  ащита от н  их 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению в чрез  вычайных с  итуациях те  хногенного х  арактера. 
З адачи: рас ширить зна  ния ученико  в по чрезв  ычайным ситу  ациям 
техно  генного хар  актера, котор  ые могут про  изойти на д  анной 
терр итории и пор  ажающие фа  кторы,  котор  ые для них х  арактерны; 
сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и при 
чрез  вычайных с  итуациях те  хногенного х  арактера; сфор  мировать 
н авыки и уме  ния для за  щиты от пор  ажающих фа  кторов чрез  вычайных
с итуаций те  хногенного х  арактера.

Чрезвычайные 
с  итуации 
со  циального 
х арактера 

Формирование  у  мений  и  на  выков  у  обуч  ающихся  по  безо  пасному
по ведению в чрез  вычайных с  итуациях со  циального х  арактера. З  адачи:
рас ширить  зна  ния  ученико  в  по  ситуа  циям  социа  льного  хар  актера,
котор  ые могут про  изойти в  д  анной мест  ности и  ситу  ации,  котор  ые
для  них  х  арактерны;  сфор  мировать  чу  вство  ответст  венности  и
и нициативност  и  при  опас  ной  ситуац  ии  социаль  ного  характер  а;
сформиро  вать  навык  и  и  умения  д  ля  защиты  от  о  пасной  ситу  ации
социа  льного хар  актера. 

Основы  вое  нной 
служб  ы

Формирование п  атриотизма у обуч  ающихся об  щеобразовате  льных 
орга низаций. З  адачи: рас ширить зна  ния ученико  в о структуре 
Воору  женных Сил Росс  ийской Федер  ации, о бое  вых традиц  иях в 
Росс ийской Федер  ации,  об особе  нностях вое  нной служб  ы; 
сформиро  вать чувст  во ответст  венности и и  нициативност  и при 
выпо  лнении вои  нского дол  га; сформиро  вать навык  и и умения д  ля 
прохожде ния военно  й службы. 

Гражданская 
оборо на

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению пр  и опасност  ях, возник  ающих в чрез  вычайных с  итуациях 
вое  нного и мир  ного време  ни и дейст  вий при по  лучении си  гнала 
опове щения о чрез  вычайных с  итуациях; З  адачи: рас  ширить зна  ния 
ученико  в о структуре гр  ажданской оборо  ны в Росси  йской федер  ации; 
сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и при 
получе  нии сигнал  а «Внимание все  м!»; сформ  ировать на  выки и 
уме ния при по  лучении си гнала опове  щения о чрез  вычайных 
с итуациях. 

Современные 
сре  дства 
массо  вого 
пораже  ния 
населе  ния 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся по безо  пасному 
по ведению пр  и применен  ии оружия м  ассового пор  ажения. За  дачи: 
расш  ирить знан  ия ученико  в об пораж  ающих фактор  ах оружия 
м  ассового пор  ажения; сфор  мировать чу  вство ответст  венности и 
и нициативност  и при приме  нении оруж  ия массово  го поражен  ия; 
сформиро  вать навык  и и умения д  ля защиты от пор  ажающих фа  кторов
совре менных сре  дств массо  вого пораже  ния населе  ния.

Окончание т  аблицы 1.1 

1 2
Коллективные 
сре  дства защит  ы 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся дл  я рационал  ьного 
испо  льзования ко  ллективных сре  дств защит  ы. Задачи: р  асширить 
з нания учен  иков об ко  ллективных сре  дствах защ  иты; сформ  ировать 
чу вство ответст  венности и и  нициативност  и при испо  льзовании 
ко ллективных сре  дств защит  ы; сформиро  вать навык  и и умения пр  и 
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использо  вании колле  ктивных сре  дств защит  ы.
Индивидуальные 
сре  дства защит  ы 

Формирование у  мений и на  выков у обуч  ающихся дл  я правильно  го 
использо  вания инди  видуальных сре  дств защит  ы. Задачи: р  асширить 
з нания учен  иков об ин  дивидуальн  ых средств  ах защиты; 
сфор  мировать чу  вство ответст  венности и и  нициативност  и при 
испо  льзовании и  ндивидуаль  ных средст  в защиты; сфор  мировать 
н авыки и уме  ния при по  льзовании и  ндивидуаль  ными средст  вами 
защит  ы

Тему «Инди  видуальные сре  дства защит  ы» рассмотр  им более по  дробно,

та к как она и  меет непосре  дственное от  ношение к  д  анной работе. 

Ниже предст  авлена   схе  ма конспект  а  урока  «Ис  пользование  сре  дств

индив  идуальной  з  ащиты» (фр  агмент) [20]. 

Предмет: ос  новы безоп  асности жиз недеятельност  и

Тема урока: «Сре  дства инди  видуальной з  ащиты», 10 к  ласс

Цель: орга  низовать де  ятельность обуч  ающихся по изуче  нию поняти  я

«средств  и  ндивидуаль  ной  защиты»,  «з  ащита  чело  века  от  воз  действия

р адиоактивн  ых,  отравл  яющих  вещест  в,  бактери  альных  сре  дств»,

«ис  пользование сре  дств индив  идуальной з  ащиты в раз  личных усло  виях ЧС»;

соз дать услов  ия для мыс  лительного про  цесса на з  аданную те  му;  побудит  ь

обучающи  хся к изуче  нию нового м  атериала.

Задачи:

Образовательная:  Изуч  ить  классиф  икацию  сре  дств  индив  идуальной

з ащиты по т  ипу защищае  мых органо  в, принципу де  йствия и ис  пользовани  я,

примене  ние получе  нных знани  й на практ  ике, получ  ить практичес  кие навыки

в ис  пользовани  и средств и  ндивидуаль  ной защиты.

Воспитательная:  Вос  питывать  и  нформацион  ную  культуру,  гото  вить

обуча  ющихся к ж  изни в совре  менном тех  нологичном об  ществе,  раз  вивать

физ  ические на  выки. Восп  итывать ув  ажительное от  ношение обуч  ающихся к

дру г  другу,  ку  льтуру  обще  ния  в  малы  х  группах.  Вос  питывать  чу  вство

ответст  венности з а свое здоро  вье.

Развивающая:  р  азвитие  на  выков  пользо  вания  инди  видуальным  и

средства  ми  защиты,  р  азвитие  па  мяти  и  вни  мания,  рас  крытие  творчес  кого
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потен  циала  обуч  ающихся,  исс  ледовательс  ких  умений,  н  аблюдатель  ности,

при  менение со  циальных з  наний в пр  актических с  итуациях.

Формы орга  низации поз  навательно  й деятельност  и:

 фронтальн  ая, индиви  дуальная.

Тип заняти  я: урок оз накомления с но  вым матери  алом

Методы  обуче  ния:  метод  ы  организа  ции  учебно  й  деятельност  и

(словесн  ые,  нагляд  ные,  практ  ическая  и  с  амостоятел  ьная  работ  а);  методы

ст имулирован  ия  и  мотив  ации  обуче  ния  (метод  фор  мирования  и  нтереса);

мето ды контрол  я и самоко  нтроля (пр  актическая р  абота, гру  пповые зад  ания,

самоо ценка  по  ито  гам  работы  уро  ка);  метод  проб  лемно-разв  ивающего

обуче  ния  (моноло  гический,  э  вристическ  ий,  исследо  вательский),

обр азовательн  ые  техноло  гии  (группо  вая  работа,  сотру  дничество),

з доровьесбере  гающие  тех  нологии  (р  ациональна  я  организа  ция  учебно  й

деятельност  и с целью со  хранения з  доровья обуч  ающихся, чере  дование ви  дов

деятел  ьности для о  храны и укре  пления пси  хического з  доровья обуч  ающихся,

«э моциональн  ые паузы»); и  гровые мето  ды; соревно  вания; инфор  мационные

те хнологии.

Оборудование:  персо  нальный ко  мпьютер, му  льтимедийн  ый проектор,

презе нтации, прот  ивогазы, рес  пираторы, в  атно-марле  вая повязк  а, ОЗК, Л-1,

И ПП-8, АИ-2.

Используемые ресурс  ы:

– текст тесто  вой провероч  ной работы;

– противог  азы;

– респиратор  ы;

– учебник.

Планируемые резу  льтаты:

Предметные у  мения:
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–  усвоение  по  нятия  «сре  дства  инди  видуальной  з  ащиты»,  их

к  лассификац  ию,  ознако  мить  с  сост  авными  част  ями  противо  газа  и

алгор  итмом его ис  пользовани  я, а также оз  накомиться с дру  гими средст  вами

индив  идуальной з  ащиты орга  нов дыхани  я ;

– умение р  аботать с учеб  ной литературо  й;

–  использо  вание  приобрете  нных  знани  й  и  умений  в  пр  актической

де ятельности.

УУД:

Личностные:  Р  аскрыть  зн  ачимость  з наний  о  СИЗ;   осоз  нание

необ ходимости з наний об и  х использо  вании.

Регулятивные:  В  ырабатыват  ь  алгоритм  ы  поведени  я  использо  вания

СИЗ пр  и угрозе и во вре  мя ЧС.

Познавательные:  Изуч  ать  виды  С  ИЗ  органов  д  ыхания,  пр  авила  их

ис  пользовани  я.

Коммуникативные:  р  азвитие  на  выка  колле  ктивной  работ  ы,

формиро  вание   нав  ыков  сотру  дничества,  у  мение  орга  низовывать  учеб  ное

сотруд ничество и со  вместную де  ятельность с уч  ителем и с  верстникам  и

Задание

1) Ознаком  иться с теорет  ической част  ью задания.

2) Изучить п  лакаты «Ин  дивидуальн  ые средств  а защиты»

3)  Письмен  но  ответит  ь  в  тетрад  и  для  практ  ических  работ  н  а

следующие во  просы:

Устройство  и  н  азначение  об  щевойсково  го   противо  газа.  Осно  вные

части и и х назначен  ие.

Определить  п  араметры м аски для  к  аждого обуч  ающегося,  з  аполнить

т аблицу. 

Принцип работ  ы фильтрую  щего проти  вогаза.

Порядок на  девания прот  ивогаза

Практический по  каз способо  в носки прот  ивогаза.
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Практическая отр  аботка пор  ядка надев  ания проти  вогаза.

Перечислить рес  пираторы.

Домашнее з  адание: из готовить в  атно-марле  вую повязку.

4) Сделать в  ывод по пр  актической р  аботе.

5) Оформит  ь тетрадь. З  ащитить работу, с  дать тетра  дь препода  вателю.

Теоретические с  ведения к пр  актической р  аботе

Средства  и  ндивидуаль  ной  защиты  н  аселения  пре  дназначены  д  ля

защиты  ор  ганизма  лю  дей  от  воз  действия  р  адиоактивн  ых  веществ,

х имических  ве  ществ,  бактер  иальных  сре  дств  и  пре  дотвращени  я  ожогов

[ 22;70].

Умелое  и  с  воевременное   ис  пользование  сре  дств  индив  идуальной

з ащиты  позво  ляет  практ  ически  пол  ностью  иск  лючить  поп  адание

рад иоактивных ве  ществ внутр  ь организм  а через ор  ганы дыхан  ия.

Средства и  ндивидуаль  ной защиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности

р азделяют н  а 3 группы:

1) средств  а индивиду  альной защ  иты органо  в дыхания;

2) средств  а индивиду  альной защ  иты кожи; 

3) медицинс  кие средст  ва.

Индивидуальные средства за  щиты органо  в дыхания в  ключают в себ  я

устройст ва:

1) Фильтру  ющие проти  вогазы – их прин  цип действ  ия их осно  ван на

пре  дварительн  ые  очистки  в  дыхаемого  че  ловеком  воз  духа  от  раз  личных

вре дных примесе  й. 

Наиболее  р  аспростране  ны  общевойс  ковые,  гра  жданские,

про  мышленные. Про  мышленные прот  ивогазы ПФ  М-1, ППФ-95  М, ППФ-95,

П ПФ-87  и  дру  гие.  Гражд  анские  прот  ивогазы  ГП-5,  Г  П4-у,  ГП-7,  Г П-7В.

Детс  кие противо  газы ПДФ-Д, П  ДФ-Ш (рису  нок 1.5).  
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ГП-5                                                                       Г  П-7

                                                                                                         П ДФ-Д

Рисунок 1.5 – Прот  ивогазы гр  ажданские Г  П-5 и ГП-7, прот  ивогаз детс  кий

ПДФ-Д 

2)  Изолиру  ющие  проти  вогазы  –  и  х  принцип  де  йствия  осно  ван  на

обо гащении  воз  духа  кислоро  дом  в  реге  неративном  п  атроне,  сн  аряженном

с пециальным ве  ществом (пере  кись и над  перекись н  атрия) Их использу  ют в

случа  ях, когда ф  ильтрующие прот  ивогазы не обес  печивают ну  жную защиту,
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а т акже тогда, ко  гда есть не  хватка кис  лорода в воз  духе. ИП-4, И  П-5 КИП-8,

П Ш-20 и дру  гие.

3)  Респиратор  ы  –  их  приме  няют  для  з  ащиты  орга  нов  дыхани  я  от

радио  активной и гру  нтовой пыл  и. ШВ-1, «  Кама», «Ле  песток» и дру  гие.

4) Противо  пылевая тк  аневая мас  ка – ее пр  именяют дл  я защиты ор  ганов

дыха ния челове  ка от радио  активной п  ыли. Она я  вляется са  мым просте  йшим

средст  вом  защиты  ор  ганов  дыха  ния  и  легко  из  готавливаетс  я  даже  в

до машних усло  виях. Ее пр  именяют пр  и отсутств  ии других индивидуа  льных

средств з ащиты орга  нов дыхани  я.

Индивидуальные сре  дства защит  ы кожи подраздел  яют на [22]:

1) Изолиру  ющие средст  ва защиты кожи (воз  духонепрон  ицаемые) –  и  х

использу  ют для защ  иты кожных по  кровов при р  аботе в ус  ловиях сил  ьного

радио  активного з  аражения мест  ности, а т  акже для з  ащиты от отр  авляющих

ве ществ  и  ба  ктерий.  Он  и  изготавл  иваются  из  прорез  иненной  тк  ани.

Компле  кты изолиру  ющие химичес  кие КИХ-4,  К  ИХ-5,  комп  лект защит  ный

аварий  ный  КЗА,  об  щевойсковые  з  ащитные  кост  юмы  (ОЗК),  з  ащитные

кост юмы Л-1, з ащитные ко  мбинезоны. 

2)  Фильтру  ющие средст  ва  защиты ко  жи (воздухо  проницаемые) –  их

испо  льзуют  для  з  ащиты  кожи  че  ловека  от  воз  действия  отр  авляющих

ве ществ,  нахо  дящихся  в  п  арообразно  м  состояни  и,  а  та  же  д  ля  защиты

ко  жных  покро  вов  челове  ка  от  радио  активной  п  ыли,  котор  ая  находитс  я  в

аэрозо льном состо  янии. Комп  лект защит  ной фильтру  ющей одежд  ы ЗФО. 

3)  Простей  шие  индивидуальные средства  з  ащиты  кожи  –  это

по  вседневная о  дежда из брезе  нта, прорез  иненной тк  ани или рез  ины, котор  ая

обеспеч  ивает  нена  долго  защиту  от  по  падания  ра  диоактивны  х  веществ  н  а

кожу  чело  века.    Их  пр  именяют  пр  и  отсутств  ии  других индивидуа  льных

средств з ащиты кожи. 

Медицинские  з  ащитные  сре  дства  инди  видуальной  з  ащиты

пред назначаютс  я для преду  преждения и  ли ослабле  ния воздейст  вия на люде  й
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воздейст  вия ионизиру  ющего излуче  ния, отрав  ляющих вещест  в, а также пр  и

ранениях и о  жогах. К н  им относятс  я: аптечки и  ндивидуаль  ные АИ-2, п  акеты

пере вязочные ме  дицинские П  ПМ, противо  химические п акеты ИПП.

Аптечка  ин  дивидуальн  ая  АИ-2  со  держит:  шпр  иц-тюбик  с

прот ивоболевым  сре  дством  (гнез  до1);  средст  во  для  пре  дупреждени  я

(ослабле  ния)  пораже  ния фосфорор  ганическим  и отравляю  щими вещест  вами

(гнез до  2);  прот  ивобактери  альное  сре  дство  (гнез  до3);  радио  активно-

за щитное  сре  дство  №  1  (  гнездо  4)  пр  инимают  пр  и  угрозе  об  лучения;

Р  адиоактивно-з  ащитное сре  дство № 2 (  гнездо 4); прот  иворвотное сре  дство

(гнез до7)   [22].

Cхема-конспект уро  ка «Средст  ва индивиду  альной защ  иты в усло  виях

радиа  ционной оп  асности» в по  лном объеме пре  дставлена в П  РИЛОЖЕНИИ

1.  

Вывод по 1 г  лаве 

Формирующиеся  пр  и  техноген  ных  авария  х  и  катастроф  ах  на

ради  ационно-оп  асных  объе  ктах  фактор  ы  оказывают  пор  ажающее

воз действие н  а человека и о  кружающую сре  ду. Они до  вольно раз  нообразны

по с  воей физичес  кой сущност  и, процессу и  ли явлению, обус  ловливающе  му

их  пора  жающий  эффе  кт.Аварии  на  р  адиационно-о  пасных  объе  ктах

сопро  вождаются  че  ловеческим  и  жертвами,  р  адиоактивн  ым  загрязне  нием

больш  их  площаде  й  и  огромн  ым  материа  льным  ущербо  м  вследств  ие

недостаточ  ного  владе  ния  населе  нием знани  ями о  прич  инах  радиа  ционных

ав арий, их пос  ледствиях и с  пособах за  щиты от их пор  ажающих фа  кторов

Таким образо  м, радиацио  нная опасност  ь – реальн  ая угроза, требу  ющая

целен  аправленно  й  подготов  ки  населен  ия  к  ее  проф  илактике  и

пре  дотвращени  ю.  Для  это  го  необход  имо  активиз  ировать  ин  дивидуальну  ю

подготов  ку каждого гр  ажданина к ис  пользовани  ю средств и  ндивидуаль  ной

защиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности. 

Обеспечение  безо  пасности  че  ловека  в  чрез  вычайных  с  итуациях
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те хногенного х  арактера с в  ыбросом ра  диоактивны  х веществ обус  лавливает

необ ходимость  по  вышения  эффе  ктивности  обр  азовательно  го  процесс  а  и

формиро  вания  культур  ы безопасно  го  поведен  ия  в  услов  иях  радиац  ионной

опас ности.

ГЛАВА  II.  ЭКСПЕРИМ  ЕНТАЛЬНОЕ   ИСС  ЛЕДОВАНИЕ

ФО  РМИРОВАНИЯ  Н  АВЫКОВ   ИС  ПОЛЬЗОВАНИ  Я  СРЕДСТВ

И  НДИВИДУАЛЬ  НОЙ  ЗАЩИТЫ  В  УС  ЛОВИЯХ  РАД  ИАЦИОННОЙ

О  ПАСНОСТИ  У  ОБУЧ  АЮЩИХСЯ  ОБ  ЩЕОБРАЗОВАТЕ  ЛЬНЫХ

ОРГ  АНИЗАЦИЙ

2.1  Констат  ирующий  эт  ап  –  выявле  ние  актуал  ьного  уров  ня

навыков ис  пользовани  я средств и  ндивидуаль  ной защиты 

Анализ  рад  иационной  о  пасности,  осу  ществленны  й  в  первой  г  лаве

работ ы,  показал,  что  р  адиационна  я  опасност  ь  является  о  дной  из  гл  авных

глоб альных проб  лем в совре  менном мире, и с  вязана она в пер  вую очеред  ь с

возмож  ностью  при  менения  ядер  ного  оружи  я  в  ходе  вое  нных  дейст  вий

государст  вами,  обла  дающими  эт  им  оружием,  осу  ществляющи  ми

эксплуат ацию  объекто  в  атомной  э  нергетики,  от  носящимися  к

террор истическим.  В  с  вязи  с  эти  м,  постоян  но  должна  осу  ществлятьс  я

целенапр  авленная по  дготовка н  аселения к проф  илактике и пре  дотвращени  ю

радиацио  нной  опасност  и.  Для  это  го  необход  имо  активиз  ировать

ин  дивидуальну  ю подготов  ку каждого гр  ажданина к ис  пользовани  ю средств

и  ндивидуаль  ной защиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности. 

В   работе  в  це  лях  формиро  вания  умен  ий  и  навыко  в  использо  вания

средст  в  индивиду  альной  защ  иты  в  усло  виях  радиа  ционной  оп  асности  у

обуч ающихся  об  щеобразовате  льных  орга  низаций  бы  л  проведен

пе  дагогическ  ий  экспери  мент,  цель  которо  го,  использу  я  урок-игру  и  уро  к-
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соревнов ание  как  ос  новной  сти  мул  в  работе  с  уч  ащимися,  до  казать

эффе  ктивность эт  их форм уро  ков в срав  нении с дру  гими.  

Задачи:

1)  Теоретичес  ки изучить  пр  именение С  ИЗ в  услов  иях радиац  ионной

опас ности.

2)  Изучить  з  начение  аде  кватных,  ор  ганизованн  ых  действи  й

старшекл  ассников пр  и применен  ии СИЗ в ус  ловиях рад  иационной о  пасности

в ш  коле.

3)  Исследо  вать  процесс  фор  мирования  у  ст  аршеклассн  иков

общеобр  азовательно  й  организа  ции  знаний,  у  мений,  нав  ыков  и  критер  ии

поведен  ия  в  услов  иях  радиац  ионной  опас  ности.  Экс  периментал  ьно

подтвер  дить получе  нные резул  ьтаты.

Для решени  я поставле  нных задач  ис  пользовалис  ь следующие мето  ды: 

– анализ и обоб  щение данн  ых литератур  ных источн  иков; 

–  тестиров  ание  умени  й  и  навыко  в  использо  вания  средст  в

индивиду  альной защ  иты; 

– педагогичес  кий экспер  имент; 

– математи  ко-статист  ические мето  ды. 

Анализ  науч  но-методичес  кой  литератур  ы  проводился  с  це  лью более

по  дробного  изуче  ния  пробле  мы  формиро  вания  умен  ий  и  навыко  в

использо  вания  средст  в  индивиду  альной  защ  иты в  усло  виях  радиа  ционной

оп  асности у обуч ающихся об  щеобразовате  льных орга  низаций.

 Были изуче  ны методичес  кие пособи  я, статьи в н  аучных жур  налах –

все го  было  изуче  но  44  литер  атурных  источ ника.  Изуче  ние  специа  льной

литер  атуры  помо  гло  уточнит  ь  тему  исс  ледования,  е  го  объект  и  пре  дмет,

сфор  мулировать  г  ипотезу,  по  добрать  мето  ды  исследо  вания  и  сост  авить

экспер  иментальные  с  хемы-конспе  кты уроков О  БЖ по данно  й теме.
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Объект  исс  ледования  –  про  цесс  формиро  вания  умен  ий  и  навыко  в

использо  вания  средст  в  индивиду  альной  защ  иты в  усло  виях  радиа  ционной

безо  пасности. 

Предмет исс  ледования – изуче  ние эффект  ивности уро  ков-игр и уро  ков-

соревно  ваний в  про  цессе  форм  ирования  у  мений и на  выков испо  льзования

сре дств индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях рад  иационной безо  пасности. 

Основу  уро  ка-соревно  вания  сост  авляют  соре  внования  в  нутри  класс  а

(группов  ые и индив  идуальные). 

В организа  ции и прове  дении уроко  в-соревнов  аний выдел  яют основн  ые

этапы:  по  дготовител  ьный,  игро  вой,  подве  дение  итого  в.  Форма про  ведения

это го урока ис  ключает пр  инуждение к уче  нию, идет обуче  ние через и  гру и

соре внование.   Этот  мето  д  способст  вует   вовлече  нию  всего  к  ласса  в

акт ивную  деяте  льность  на  прот  яжении  все  го  урока,  Уче  ники  не  то  лько

борютс  я друг прот  ив друга, но и со вре  менем выпо  лнения нор  мативов. 

Место и вре  мя проведе  ния экспер  имента:

Педагогический  э  ксперимент  про  водился  в  естест  венных  усло  виях

учебно  го процесс  а на урока  х «Основы безо  пасности ж изнедеятел  ьности».  

Эксперимент  про  ходил  на  б  азе  Муници  пальной  б  юджетной

об щеобразовате  льной  организации  средней  общеобразовательной  школы

№10  г.  Красноярск.  Э  ксперимент  про  водился  с  уч  ащимися  10  к  ласса  на

з анятиях по пре  дмету «Осно  вы безопас  ности жизне  деятельност  и», в перио  д с

20 апреля  по 04 мая 2020 го  да.  

В  экспериме  нте  принял  и участие  2  гру  ппы обучаю  щихся  10  к  ласса,

котор ые состави  ли экспери  ментальную и ко  нтрольную гру  ппы по 10 че  ловек

в ка  ждой. 

Для  изучен  ия  уровня  у  мений  и  на  выков  испо  льзования  сре  дств

индив  идуальной  з  ащиты  были  про  ведены  два  ко  нтрольных  тест  ирования:

пер  вое в перио  д с 07 сент  ября 2019 го  да по 14 се  нтября 201  9 года, по  вторное

– с 01 но  ября по 04 но  ября 2019 го  да. 
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При выполне  нии задани  й соблюдал  ись правил  а техники безо  пасности

по пр  авильному обр  ащению со сре  дствами ин  дивидуально  й защиты. З  адания

выпо  лнялись  пос  ле  выполне  ния  подгото  вительной  ч  асти  урока  по  д

руководст вом препод  авателя. 

Исследование про  водилось в нес  колько эта  пов: 

1) Констатирующий эт  ап

На данном эт  апе формул  ировалась и уточ  нялась цел  ь, задачи, г  ипотеза

исс ледования, ос  новные напр  авления работ  ы. 

Цель конст  атирующего эт  апа: выявит  ь актуальн  ый уровень у  мений и

на  выков испо  льзования сре  дств индив  идуальной з  ащиты. 

2) Формиру  ющий (осно  вной) этап. Н  а этом эта  пе был опре  делен сост  ав

контрол  ьной и экс  периментал  ьной групп по 10 че  ловек в ка  ждой. 

По  окончан  ию  экспери  мента  осущест  влена  контро  льная  работ  а  для

опре  деления  уро  вня  знаний,  у  мений  и  на  выков  испо  льзования  сре  дств

индив  идуальной з  ащиты в ко  нтрольной и э  ксперимент  альной гру  ппах. 

3)  Контрол  ьный  (закл  ючительный)  эт  ап:  проведе  на  оценка

эффе  ктивности  соре  вновательно  й формы уро  ков. 

На этом эт  апе осущест  влен сравн  ительный а  нализ получе  нных данны  х

и  сделан  ы  выводы  об  эффе  ктивности  соре  вновательно  й  и  игрово  й  форм

уро ков. 

Первичная  обр  аботка  получе  нных  экспер  иментальны  х  данных

про  изведена  пр  инятыми  в  пе  дагогическ  их  исследо  ваниях  мето  дами

матем  атической ст атистики.

Для опреде  ления досто  верности резу  льтатов ис  пользовалас  ь  методик  а

U – критер  ия Манна-У  итни, для о  ценки знач  имости раз  ностей меж  ду двумя

нез ависящими  в  ыборками,  поз  воляющая  л  ибо  опровер  гнуть,  либо

по  дтвердить досто  верность по  лученных резу  льтатов (р  исунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Мето  дика Манна-У  итни

Существует нес  колько способо  в использо  вания критер  ия и неско  лько

вариа  нтов табли  ц критичес  ких значен  ий, соответст  вующих эти  м способам.  

Этот метод о  пределяет, дост  аточно ли м  ала зона пере  крещивающи  хся

значен  ий  между  д  вумя  рядам  и.   Первым  р  ядом  (выбор  кой,  группо  й)

называ  ют тот ряд з  начений, в которо  м значения, по пре  дварительно  й оценке,

в ыше, а  втор  ым рядом – тот, г де они пре  дположител  ьно ниже.

Чем  меньше  об  ласть  пере  крещивающи  хся  значен  ий,  тем  бо  лее

вероят  но,  что  раз  личия  досто  верны.  Ино  гда  эти  раз  личия  назы  вают

различ иями в рас  положении д  вух выборо  к. 

Эмпирическое  з  начение  кр  итерия  U  отр  ажает  то,  н  асколько  ве  лика

зона  со  впадения  ме  жду  рядами.  Поэто  му  чем  мен  ьше  Uэмп,  тем  более

веро ятно, что р  азличия досто  верны.

Гипотезы U – кр  итерия Ман  на-Уитни

H0: Уровен  ь признака в гру  ппе 2 не н  иже уровня пр  изнака в гру  ппе 1. 

H1: Уровен  ь признака в гру  ппе 2 ниже уро  вня призна  ка в группе 1.

Ограничения U-  критерия М  анна-Уитни

1) В каждо  й выборке до  лжно быть не ме  нее 3 набл  юдений: n1,  n2 ≥ З;

до пускается, чтоб  ы в одной в  ыборке было 2 н  аблюдения, но то  гда во второ  й

их должно б  ыть не менее 5.

2) В каждо  й выборке до  лжно быть не бо  лее 60 наб людений; n1, n  2 ≤ 60.
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На  первом  (  констатиру  ющем)  этапе  б  ыл  проведе  н  анализ  н  аучной,

мето дической  и  с  пециальной  л  итературы  по  во  просу  обуче  ния

старше  классников  пр  именению  С  ИЗ  в  услов  иях  радиац  ионной  опас  ности.

Резу  льтаты  ана  лиза  показ  али,  что   л  итературы  д  ля  обучени  я  достаточ  но.

Было  по  дготовлено  20  прот  ивогазов,  4  ле  гкозащитны  х  костюма  Л-1,

се кундомер. 

На данном эт  апе соревно  вание расс  матривалос  ь как осно  вной стиму  л в

работе  с  уч  ащимися  по  фор  мированию  у  мений  и  на  выков  испо  льзования

сре дств индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности.

Соревнования по о  деванию прот  ивогаза и об  щевойсково  го защитно  го

костюма  ш  ироко  приме  няются  в  Воору  жённых  Сил  ах  Российс  кой  и,  как

пр  авило, вхо  дят в этап   вое  низированно  й эстафеты. 

Существуют  и  нструкции  по  пр  авилам  оде  вания  прот  ивогазов  и

об щевойсково  го  защитно  го  костюма.   В  и  нструкциях  о  пределена

пос  ледователь  ность  дейст  вий,  нормы  вре  мени  и  штр  афные  балл  ы  за

непра  вильное вы  полнение нор  мативов. 

Устройство и пре  дназначение ф ильтрующих прот  ивогазов (  на примере

прот ивогаза ГП-5):

 Противогаз  Г  П-5   предн  азначен  дл  я  использо  вания  стар  шими

школь  никами и взрос  лыми людьм  и. Противо  газ ГП-5 з  ащищает гл  аза, лицо и

ор ганы  дыхан  ия  человек  а  от  возде  йствия:  ра  диоактивны  х  веществ;

отр авляющих  ве  ществ;  авар  ийно-химичес  ки  опасных  ве  ществ;

био  логических (б  актериальн  ых) средст  в. 

Противогаз Г  П-5 состоит из д  вух частей: л  ицевой част  и; фильтру  юще-

поглощ  ающей  короб  ки  (ФПК)  м  алого  габар  ита.  В  ком  плект  прот  ивогаза

вхо дит сумка. 
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Лицевая част  ь служит д  ля изоляци  и органов д  ыхания, гл  аз и лица от

ко  нтакта  с  о  кружающей  сре  дой  и  подве  дения  к  ды  хательным  пут  ям

очищенно  го воздуха и в  ыведения в  ыдыхаемого. 

Она состоит из рез  иновой шле  ма-маски т  ипа ШМ-62у; оч  кового узл  а,

состояще  го из смотро  вого стекл  а, внутрен  ней и внеш  ней обойм, котор  ыми

стекло  кре  пится  в  кор  пусе  шлема-  маски,  и  пр  ижимного  ко  льца  для

кре  пления  нез  апотевающе  й  пленки.  Нез  апотевающие  п  ленки  или

с пециальный к  арандаш прот  ив запотев  ания стеко  л даются до  полнительно и

пере носятся в к  армашке су  мки; обтек  ателей, пре  дназначенн  ых для под  вода

вдыхае  мого  возду  ха  непосре  дственно  к  сте  клам  очково  го  узла,  б  лагодаря

че му снижаетс  я их запоте  ваемость; к  лапанной короб  ки, котора  я служит д  ля

распреде  ления  пото  ков  вдыхае  мого  и  выд  ыхаемого  воз  духа.  Внутр  и  нее

имеютс  я клапан в  доха и два к  лапана – ос  новной и до  полнительн  ый – выдох  а.

Фильтрующе-поглощающая короб  ка (ФПК) пре  дназначена д  ля очистки

в дыхаемого  воз  духа  от  ра  диоактивны  х,  отравля  ющих  вещест  в  и

бактер  иальных сре  дств. 

В  металличес  ком  корпусе  короб  ки  помещен  ы  специаль  ные

поглот  ители и прот  иводымный ф  ильтр. При в  дохе возду  х, поступа  ющий в

короб ку,  проход  ит  сначала  через  ф  ильтр,  на  которо  м  остаются  ч  астицы

пыл  и,  дыма,  ту  мана,  а  зате  м через  по  глотители,  г  де  задержи  ваются  пар  ы

опасных ве  ществ. ФПК состо  ит из следу  ющих часте  й: противо  аэрозольно  го

фильтра,  з  адерживающе  го биологичес  кие аэрозо  ли, радиоа  ктивную пы  ль и

вредн  ые аэрозол  и (пыль, д  ым, туманы); ш  ихта – акт  ивный угол  ь – поглощ  ает

ОВ,  АХО  В  и  другие  вре  дные  вещест  ва;  бумага  т  ампонная  з  адерживает

у гольную пы  ль шихты; сет  ки верхняя и н  ижняя удер  живают шихту; э  кран

распре деляет воз  душный пото  к. Сумка пре  дназначена д  ля размеще  ния в ней

прот ивогаза и д  ля его пере  носки.

Для  дыхани  я  в  противо  газе  ГП-5  ис  пользуется  з  араженный  воз  дух,

котор ый  очищаетс  я,  проходя  через  ф  ильтрующе-  поглощающу  ю  коробку.
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Пр и вдохе от  крывается к  лапан для в  доха и воз  дух, проше  дший через Ф  ПК,

поступ  ает  в  шлем-  маску  прот  ивогаза.  Пр  и  выдохе  в  ходной  кла  пан

закрыв ается,  откр  ывается  кл  апан  для  в  ыдоха,  через  котор  ый выдыхае  мый

воздух в  ыводится из ш лема-маски н  аружу [3].

Правило оде  вания прот  ивогаза и с  дача  норм  атива (нор  матив № 1): 

При команде «  ГАЗЫ» включ  ается секу  ндомер:

1)  Обучающ  ийся  задер  живает  дых  ание,  закр  ывает  глаз  а,  при

необ ходимости по  ложить ору  жие на зем  лю (берёт «  на ремень», ст  авит его у

о поры или з  ажимает ме  жду ног).

2)  Обучающ  ийся  снимает  ст  альной  шле  м  и  головно  й  убор,  а  пр  и

опущенно  м подбородоч  ном ремне от  кидывает го  ловной убор н  азад.

3)  Затем  в  ынимает  прот  ивогаз  из  су  мки,  берет  ш  лем-маску  обе  ими

руками  з  а  утолщение  кр  ая  у  нижне  й  части  та  к,  чтобы  бо  льшие  паль  цы

ладони б  ыли снаруж  и, а остал  ьные внутр  и ее.

4) Приклад  ывает нижн  юю часть ш  лема-маски по  д подбородо  к и резким

д вижением ру  к вверх и н  азад натяг  ивает ее н  а голову т  ак, чтобы не б  ыло

складо  к, а очков  ый узел рас  полагался прот  ив глаз.

5) После че  го устраняет пере  кос и скла  дки, если о  ни образов  ались при

н  адевании  ш  лема-маски,  де  лает  полны  й  выдох,  от  крывает  гл  аза  и  зате  м

возобнов  ляет дыхан  ие.

Оценка «5» – 7се  кунд, оцен  ка «4» – 8 се кунд, оцен  ка «3»  – 10  се  кунд. 

Ошибки,  из-з  а  которых  с  нижают  оце  нку  выполне  ния  нормат  ива  (на

од ин балл): 

1) при наде  вании прот  ивогаза обуч  аемый не з  акрыл глаз  а и не зат  аил

дыхание и  ли после н  адевания не с  делал полн  ый выдох;

2) шлем-мас  ка противо  газа было н адета с пере  косом;

Ошибки,  из-з  а  которых  с  нижают  оце  нку  выполне  ния  нормат  ива  (до

«неу  довлетворите  льно»):
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1)  было  до  пущено  обр  азование  т  аких  складо  к  или  пере  косов,  при

котор ых наружны  й воздух мо  жет проник  ать под шле  м-маску прот  ивогаза;

2) негермет  ично была пр  исоединена прот  ивогазовая короб  ка.

Назначение и сост  ав общевойс  кового защ  итного кост  юма (на пр  имере

лёгко  го защитно  го костюма Л-1).

Л-1  предназ  начен  для  з  ащиты от:  р  адиоактивно  й  пыли;  хи  мических

отр авляющих ве  ществ (капе  льножидких, аэрозо  льных); ба  ктериологичес  ких

вещест в (капельно  жидких, аэрозо  льных).

Л-1  изгото  влен  из  прорез  иненной  тк  ани  и  состо  ит  из  курт  ки;

капюшо  на;  горлово  го  хлястик  а;  нарукав  ной  петли;  про  межного  хл  ястика;

су мки; брюк; бото  в; хлястико  в; бретеле  й; перчато  к.

Правило  оде  вания  обще  войскового  з  ащитного  ко  мплекта  в  в  иде

комбинезо  на и сдача во  йскового нор  матива (нор  матив № 2): 

При команде «  ГАЗЫ» включ  ается секу  ндомер:

1)  обучающ  ийся  кладет  ору  жие  на  зем  лю,  снимает  су  мку  с

прот ивогазом, с  наряжение, з  ащитный шле  м и головно  й убор, сн  имает плащ в

че хле и кладет все н  а землю;

2) затем н  адевает чу  лки, засте  гивает хляст  ики и завяз  ывает тесь  му на

брюч ном ремне;

3) раскрыв  ает чехол п  лаща и, вз  явшись за дер  жатели, за  носит плащ с

че хлом за сп  ину так, чтоб  ы чехол на  ходился на с  пине под п  лащом и на  девает

пла  щ  в  рукава.  Про  девает  кон  цы  держате  лей  в  рамк  и  внизу  пл  аща  и

закре пляет в ра  мках держате  ли;

4) застёги  вает центр  альные отверст  ия на центр  альный шпе  нёк сначал  а

правой, а з атем левой по  лой плаща и з  акрепляет и  х закрепко  й;

5)  застеги  вает  полы  п  лаща  на  шпе  ньки  так,  чтоб  ы  левая  по  ла

обхваты  вала левую но  гу, а прав  ая – праву  ю;

6)  держате  ли  двух  шпе  ньков,  рас  положенные  н иже  центра  льного

шпе  нька, закре  пляет закре  пками;
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7)  застеги  вает  боков  ые  хлястик  и  плаща  на  ш  пеньки,  обер  нув  их

пре  дварительно во  круг ног по  д коленями. З  астегивает по  лы плаща, ост  авив

не засте  гнутыми дв  а верхних ш пенька;

8)  надевает  по  верх  плаща  по  левое  снар  яжение  и  су  мку  для

прот ивогаза. Пере  водит в «бое  вое» положе  ние противо  газ;

9) надевает и з  астёгивает по  дшлемник, з  аправив его по  д куртку;

10)  надевает  го  ловной  убор  и  з  ащитный  шле  м.  Надевает  к  апюшон

пла  ща на защит  ный шлем;

11) застёг  ивает два вер  хних шпень  ка.

12) заворач  ивает рука  ва плаща, дост  ает из чех  ла и надев  ает перчат  ки;

опускает н  изки рукаво  в плаща на кр  аги перчато  к, надев пет  ли на боль  шие

пальцы;

13) берет ору  жие «на ре  мень».

Оценка «5» – 4,  35 минут, о  ценка «4» – 5,00  минут, оце  нка «3»  – 6,00

м инут. 

Ошибки,  из-з  а  которых  с  нижают  оце  нку  выполне  ния  нормат  ива  (на

од ин балл): 

1)  надеван  ие  защитны  х  чулок  про  изводилось  с  з  астегнутым  и

хлястика  ми;

2) не завяз  аны обе тес  ьмы на пояс  ном ремне;

3)  неправи  льно  засте  гнуты  борт  а  плаща  ил  и  не  полност  ью  надеты

чу лки;

4) не закре  плены закре  пками держ  атели шпен  ьков или не з  астегнуто

д ва шпенька;

5) при наде  вании защит  ного компле  кта в виде ко  мбинезона с  наряжение

и прот ивогаз не н  адеты свер х плаща;

6) тесемки п  лаща не про  деты в полу  кольца;

7)  при  наде  вании  защит  ного  компле  кта  в  виде  п  лаща  плащ

з астегивалс  я без перч аток;
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8) несоблю  дение после  довательност  и выполнен  ия действи  й.

Ошибки,  из-з  а  которые  с  нижают  оце  нку  выполне  ния  нормат  ива

выполне  ния нормат  ива (до «неу  довлетворите  льно»):

1) при оде  вании повре  ждены средст  ва защиты;

2) у обуча  ющегося ест  ь открытые уч  астки обму  ндирования и  ли кожи;

3)  допущен  ы ошибки,  о  пределяющие о  ценку  «неу  довлетворите  льно»

при н  адевании прот  ивогаза (нор  матив № 1).

С  целью  вы  явления  акту  ального  уро  вня  умений  и  н  авыков

испо  льзования  сре  дств  индив  идуальной  з  ащиты  в  кл  ассе  была  про  ведена

контро  льная работ  а.

Цель:  опре  деление  качест  ва  знаний  у  обуч  ающихся  (в  ыявление

обуч ающихся,  с  вободно  вл  адеющих  систе  мой  поняти  й,  знаний,  у  мений,

нав ыков), уро  вня осозна  ния имеющи  хся знаний. 

Контрольная р  абота рассч  итана на вре  мя выполне  ния – 20 м  инут, тема

« Применение  С  ИЗ  в  услов  иях  радиац  ионной  опас  ности»  и  со  держит

сле  дующие вопрос  ы: 

1) Дать опре  деление ио  низирующему из  лучению.  

2) Описать в  иды ионизиру  ющих излуче  ний.  

3) Как рад  иация возде  йствуют на ор  ганизм?  

4) Для чего пре  дназначены сре  дства инди  видуальной з  ащиты? 

5) Классиф  ицировать сре  дства инди  видуальной з  ащиты.

После  контро  льной  работ  ы  был  прове  ден  контро  ль  практичес  ких

действ  ий по одев  анию средст  в индивиду  альной защ  иты, проти  вогаза ГП - 5 и

об щевойсково  го защитно  го костюма Л-1. 

По одевани  ю противог  аза были с  ледующие нор  мативы: Оце  нка «5» – 7

се кунд,  оцен  ка «4» –  8  се  кунд,  оцен  ка «3» –  10 се  кунд.  За  не  правильное

о девание на  лагался штр  аф в размере 2 се  кунд. 
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По  одевани  ю ОЗК  были  с  ледующие  нор  мативы:  Оце  нка  «5»  –  4,  35

минут, о  ценка «4» – 5,00 м  инут, оцен  ка «3» – 6,00 м  инут. За не  правильное

о девание на  лагался штр  аф в размере 20 се  кунд. 

По  результ  атам  одева  ния  противо  газа  и  обще  войскового  з  ащитного

кост юма  были  в  ыставлены  о  ценки.  Из  т  аблицы  2.1  с  ледует,  что  уро  вень

знани  й,  умений  и  н  авыков  по  пр  актическому  пр  именению  С  ИЗ  у

обуча  ющихся нахо  дится на оче  нь низком уро  вне.  

Таблица 2.1 – Резу  льтаты конст  атирующего эт  апа экспер  имента 

Экспериментальная гру  ппа Контрольная гру  ппа 
ФИО К/Р ГП-5 Л-1 Итого ФИО К/Р ГП-5 Л-1 Итого

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

АЛИ 4 3 2 9 ЛЕН 4 2 3 9
БИГ 3 3 3 9 ЧЕГ 4 4 3 11
ЕВА 3 3 3 9 СИН 4 2 3 9
МАГ 4 3 3 10 ТОР 4 3 2 9
МАН 4 3 3 10 ЧЕП 4 2 2 8
ГОР 3 2 2 7 ШЕН 4 3 3 10
ВИК 4 3 3 10 БМВ 2 4 3 9
КЕН 5 2 2 9 ПЕТ 5 2 2 9
РОМ 4 2 2 8 ГОК 5 4 3 12
РОК 4 4 3 11 АДА 4 3 3 10

Наглядно  резу  льтаты  (су  ммарная  оце  нка  в  балл  ах)  предст  авлены  на

р исунке 2.1. 

Далее был р  ассчитан U – критери  й Манна-Уит  ни. 

Шаг 1. Занесе  м значения ито  говых балло  в, предста  вленные в т  аблице

2.1,  в т аблицу 2.2. 
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АЛИ БИГЕВ АМАГМА Н ГО РВИК КЕ НРОМ РОКЛЕ НЧЕГ СИНТО РЧЕПШЕ НБМВПЕТГО КАДА 

Рисунок 2.1 – О  ценка уров  ня умений и н авыков экс  периментал  ьной и

контро  льной груп  п на конст  атирующем эт  апе 

Таблица 2.  2 – Ранжиро  вание обуч  ающихся 

ФИО Баллы (таб  лица 2.1) Ранг 
1 2 3

ГОК 12 1

Экспериментальная гру  ппа Контрольная гру  ппа 
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РОК 11 (2+3)/2 = 2,5 
ЧЕГ
МАГ 10 (4+5+6+7+8)/5 = 6
МАН
ВИК
ШЕН
АДА 
АЛИ 9 (9+10+11+12+13+14+15+16+17)/9 =1  3
БИГ
ЕВА
КЕН
ЛЕН
СИН
ТОР
БМВ
ПЕТ 
РОМ 8 (18+19)/2 = 18,5
ЧЕП
ГОР 7 20

Шаг 2. Сум  мировать р  анги значе  ний в экспер  иментально  й группе и в

ко  нтрольной гру  ппе.

Ранги экспер  иментально  й группы  = 2,5+6+6+6+1  3+13+13+13+18,5+  20

= 111

Ранги  контро  льной груп  пы = 1+2,5+6+6+1  3+13+13+13+1  3+18,5 = 87

Шаг 3. Опре  делить, ка  кая из ран  говых сумм бО  льшая.

Ранг контро  льной груп  пы < Ранг э  ксперимент  альной гру  ппы

Шаг  4.  Опре  делить  эмп  ирические  з  начения  U –  критерия   Манна-

Уитни по формуле:

U=(n1×n2)+
nх (nх+1)

2
−T X

где     n1 – количест  во испытуе  мых в 1 гру  ппе; 

n2 – количест  во испытуе  мых во 2 гру  ппе;  

ТХ – бОльшая из д  вух рангов  ых сумм;  

nX – количест  во испытуе  мых в груп  пе с бОльше  й ранговой су  ммой.

U=(10×10)+10 (10+1)
2

−111=44

https://statpsy.ru/mana-uitni/u-manna-uitni/
https://statpsy.ru/mana-uitni/u-manna-uitni/
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Шаг  5.  Потаблице  определить  критические  значения U  –  критер  ия

Манна-У  итни.

UКР = 23

Шаг 6. Сра  внить крит  ические зн  ачения с э  мпирически  ми.

23 < 44 

Шаг  7.  Сде  лать  вывод  ы.  Чем  мен  ьше  значен  ие  критери  я,  тем

веро ятнее,  что  р  азличие  ме  жду  значен  иями  параметр  а  в  выборк  ах

достовер  ны.  Полученное э  мпирическое з  начение Uэмп (44) нахо  дится в зо  не

значимост и.

Таким  образо  м,   подтвер  ждена   досто  верность  по  лученных

резу льтатов,  U  э  мп.  >  U  таб.,  с  ледователь  но,  имеет  место  г  ипотеза  H1  –

су ществуют досто  верные раз  личия, систе  ма имеет пр  аво на сущест  вование. 

2.2  Разработ  ка  и  апроб  ирование  и  гровых  и  соре  вновательн  ых

занятий по ис  пользовани  ю средств и  ндивидуаль  ной защиты в ус  ловиях

рад  иационной о  пасности (фор  мирующий эт  ап)

С  учетом  резу  льтатов  пер  вого  этапа  э  ксперимент  а  разработ  ана

програ  мма урока «  Применение сре  дств индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях

рад иационной  о  пасности»,   построе  нного  в  игро  вой  и  соре  вновательно  й

форме.  Д анная  прогр  амма  может  б  ыть  использо  вана  для  по  дготовки

обуч ающихся  об  щеобразовате  льных  орга  низаций  к  Всеросс  ийской

Оли  мпиаде  по  пре  дмету  «Осно  вы  Безопас  ности  жизне  деятельност  и».  Это

про  грамма  дол  жна  примен  яться  на  пр  актических  з  анятиях  по  сре  дствам

инд  ивидуально  й  защиты,  т  ак  как  пок  азала  свою  эффе  ктивность  в  н  ашем

педаго  гическом э  ксперименте. 

Данная  про  грамма  вкл  ючает  в  себ  я  небольшо  й  тест,  пр  авила

прове  дения соре  внований и пр  имерный пл  ан урока по пр  именению сре  дств

https://statpsy.ru/mana-uitni/tablica-manna-uitni/
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индив  идуальной  з  ащиты,  осно  ванного  на  и  гровой  и  соре  вновательно  й

методике. 

Данный тест б  ыл разработ  ан в соответст  вии с прогр  аммой моду  льного

тип  а  по  курсу  «Ос  новы  безоп  асности  жиз  недеятельност  и  в  8-10  к  лассах

общеобр  азовательн  ых организ  аций. 

Вариант 1. 

1)  Как  наз  ываются  част  ицы  ионизиру  ющего  излуче  ния,  котор  ые

распростр аняются на небо  льшом рассто  янии в воз  духе – не бо  лее чем ,  в

ж  ивой клетке  Ø – до  и по  лностью по  глощаются л  истом бума  ги?10 см0,1 мм

а) гамма- из  лучение;

б) бета-из  лучение;

в) альфа-из  лучение;

г) нейтрон  ное излуче  ние.

2) Какова це  ль экстрен  ной йодной проф  илактики:

а) не допуст  ить пораже  ния легких;

б) не допуст  ить пораже  ния кожных по  кровов;

в) предупре  дить пораже  ния органо  в зрения; 

г) не допуст  ить пораже  ния щитови  дной желез  ы.

3)  К  какой  гру  ппе  средст  в  индивиду  альной  защ  иты  относитс  я

медицинс  кая аптечк  а индивиду  альная АИ-  2?

а) средств  а защиты ко  жи;

б) средств  а защиты ор  ганов дыха  ния;

в) простей  шим средст  вам защиты;

г) медицинс  ким средст  вам.

4)  К  какой  гру  ппе  средст  в  индивиду  альной  защ  иты  относитс  я

противог аз ГП-5?

а) простей  шим средст  вам защиты;

б) средств  а защиты ко  жи;

в) средств  а защиты ор  ганов дыха  ния;
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г) медицинс  ким средст  вам.

5) В каком го  ду был изобрете  н противог аз?

а) 1900;

б) 1939;

в) 1941;

г) 1915.

Вариант 2.

1)  Как вы бу  дете  дейст  вовать  при по  лучении си  гнала опове  щения о

ра диационной а  варии, есл  и вы наход  итесь у себ  я дома (кв  артире):

а)  освобод  ите  от  про  дуктов  пит  ания  холод  ильник,  вы  несете

скоро  портящиеся  про  дукты  и  мусор,  в  ыключите  г  аз,  электр  ичество,  и

прос  ледуете на сбор  ный эвакуа  ционный пу  нкт;

б)  включите  р  адио  и  выс  лушаете  сооб  щение,  вык  лючите

эле ктричество,  н  аденете  сре  дства  инди  видуальной  з  ащиты,  вывес  ите  на

двер и  табличку  «  В  квартире  ж  ильцов  нет»  –  и  прос  ледуете  на  сбор  ный

эвакуа ционный пу  нкт;

в)  немедле  нно  закроете  о  кна,  двери.  Ве  нтиляционн  ые  отверст  ия,

включите  р  адиоприемн  ик,  или  те  левизор  и  бу  дете  готов  ы  к  приему

и  нформации о д  альнейших де  йствиях;

г)  выключите  г  аз,  электр  ичество,  воз  ьмете  необ  ходимые  про  дукты

пита  ния,  вещи и до  кументы, н  аденете  сре  дства  инди  видуальной з  ащиты и

прос  ледуете на сбор  ный эвакуа  ционный пу  нкт. 

2) В каком го  ду было впер  вые примене  но ядерное ору  жие в отно  шении

мирно  го населен  ия?

а) 1952;

б) 1945:

в) 1967;

г) 1915.

3) К просте  йшим средст  вам защиты ор  ганов дыха  ния относятс  я:
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а) фильтру  ющие гражд  анские прот  ивогазы;

б) ватно-м  арлевая по  вязка и прот  ивопыльная т  каневая мас  ка;

в) изолиру  ющие проти  вогазы;

г) респиратор  ы. 

4)  К  какой  гру  ппе  средст  в  индивиду  альной  защ  иты  относитс  я

общевойс  ковой защит  ный костюм Л-1:

а) простей  шим средст  вам защиты;

б) средств  а защиты ко  жи;

в) средств  а защиты ор  ганов дыха  ния;

г) медицинс  ким средст  вам.

5) Назовите ч  асть проти  вогаза, в которо  й происход  ит очистка воз  духа,

посту пающего в ор  ганы дыхан  ия:

а) очковый узе  л;                                    

б) фильтру  юще-поглощ  ающая короб  ка; 

в) клапанн  ая коробка;                            

г) клапан в  доха.

Максимальное ко  личество б  аллов при в  ыполнении тест  а – 5 балло  в.

Каждое пр  авильное з  адание оце  нивается о  дним балло  м при усло  вии,  если

об веден толь  ко один вер  ный ответ. Ес  ли обведен  ы два и бо  лее ответо  в, в том

ч исле прави  льный, то от  вет не засч  итывается. О  дин балл р  авен 20 се  кундам.

То ест  ь оценка 5 и 4 – 20 се  кунд, 3 – 40 се  кунд, 2 – 6 0 се  кунд. 

Правильные от  веты: 

Вариант 1 – 1-  3; 2-4; 3-4; 4-  3; 5-4.

Вариант 2 – 1-  3; 2-2; 3-  2; 4-2; 5-  2.

Тип урока: уро  к-соревнов  ание по пр  актическому пр  именению сре  дств

индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности.

Оборудование:  л итература  по  пр  именению  сре  дств  индив  идуальной

з ащиты,  тест,  прот  ивогазы  из  р  асчета  по  1  н  а  человека,  об  щевойсково  й

защитный кост  юм Л-1 – 3-5  штук, секу  ндомер. 
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Цель  урока:  Ис  пользуя  игро  вую  и  соре  вновательну  ю  форму  уро  ка,

сформиро  вать у обуч  ающихся уме  ния и навы  ки по испо  льзованию сре  дств

индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности. 

Задачи уро  ка:

Образовательная – р  асширить з  нания по пр  актическому пр  именению

сре дств индив  идуальной з  ащиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности. 

Воспитательная  –   фор  мировать  чу  вство  ответст  венности,

ор ганизованност  ь и инициат  ивность в ус  ловиях рад  иационной о  пасности.

Развивающая – фор  мировать н  авыки и уме  ния использо  вания средст  в

индивиду  альной защ  иты в усло  виях радиа  ционной оп  асности. 

Ход урока:

Приветствие.  Уч  итель  сооб  щает,  что  уро  к  будет  про  ходить  в  в  иде

соревно  вания, в которое в  ходит тест, о  девание прот  ивогаза и об  щевойсково  й

защитный кост  юм Л-1. 

Сообщает  пр  авила прове  дения соре  внования,  и то,  что по 5  луч  ших

юношей и де  вушек к об  щей оценке з  а урок получ  ат оценку «5». 

Учитель про  водит тест. Р  аздает прот  ивогазы. Объ  ясняет уче  никам, как

и  х  правильно  н  адевать  и  воз  можные  ошиб  ки  при  наде  вании  прот  ивогаза.

По ка обучающ  иеся трениру  ются, провер  яет тест и сооб  щает его резу  льтаты

уче никам.

Дальше  нач  инаются  соре  внования  по  н  адеванию  прот  ивогазов  н  а

время. Д ля этого к дос  ке вызываетс  я по 3 чело  века, оста  льные обуч  ающиеся

кл  асса высту  пают в рол  и судей. К дос  ке выходят по тр  и человека, прот  ивогаз

в «  походном» по  ложении. По ко  манде «ГАЗ  Ы» учитель з  асекает вре  мя на

секу ндомере: в этот мо  мент учащи  йся задерж  ивает свое д  ыхание, за  крывает

сво и глаза. Дост  ает противо  газ из сум  ки. Берет ш  лем-маску обе  ими руками

з а утолщение кр  ая у нижне  й части та  к, чтобы бо  льшие паль  цы ладони б  ыли

снаруж  и, а остал  ьные внутр  и ее. Прик  ладывает н  ижнюю част  ь шлема-мас  ки

под подборо  док  и  резк  им движение  м рук  ввер  х  и  назад  н  атягивает  ее  н  а
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голову т  ак,  чтобы не б  ыло складо  к,  а  очко  вый узел р  асполагалс  я против

г лаз.  Устра  няет перекос и  с  кладки,  ес  ли они обр  азовались пр  и надевани  и

шлема-мас  ки,  после  че  го  делает  по  лный  выдох,  от  крывает  гл  аза  и

возоб новляет свое д  ыхание.

Оценка «5» – 7  се  кунд, оцен  ка «4» – 8 се кунд, оцен  ка «3» – 10 се  кунд.

Таблица   2.  3  –  Ошибки,  пр  ибавляющие  штр  афные  секу  нды  ко  вре  мени

каждо  го участни  ка 

Ошибки, пр  ибавляющие штр  афные секу  нды ко вре  мени каждо  го участни  ка Штраф, сек 
1 2

При надева  нии противо  газа обуча  ющийся не з  акрыл  глаз  а 1
При надева  нии противо  газа обуча  ющийся не з  адержал  д  ыхание 1
После наде  вания прот  ивогаза обуч ающийся не с  делал полн  ый резкий в  ыдох 1
Шлем-маска  прот  ивогаза  уче  ника  одета  с  пере  косом  так,  что  оч  ки
находятс  я не напрот  ив глаз (существует пере кос шлема-  маски прот ивогаза)

1

Ученик допуст  ил образов  ание таких с  кладок или пере  косов, при котор  ых
наружны  й воздух мо  жет проник  ать под шле  м-маску прот  ивогаза

1

При одеван  ии противо  газа учени  к порвал ш  лем-маску 10
Была негер  метично пр  исоединена короб  ка противо  газа. 5
Противогаз б  ыл одет пр  и закрытом к  лапане прот  ивогазовой короб  ки или
она не б  ыла прикруче  на.

10

После  прове  дения  соре  внований  уч  итель  собир  ает  противо  газы  и

выд ает общево  йсковые за  щитные кост  юмы Л-1. Объ  ясняет уче  никам, как и  х

правильно  о  девать  и  воз  можные  ошиб  ки  при  оде  вании  обще  войскового

з ащитного  кост  юма.  Пока  обуч  ающиеся  тре  нируются,  по  дсчитывает

су ммарные  резу  льтаты  дву  х  предыдущ  их  соревно  ваний  и  сооб  щает  их

уче никам.

 Дальше  нач  инаются  соре  внования  по  о  деванию  прот  ивогазов  н  а

время.  Д  ля этого к дос  ке вызываютс  я по 3 чело  века или ес  ли помещен  ие

маленькое,   мо  жно  провод  ить  соревно  вание  в  кор  идоре,  ост  альные

обуч ающиеся кл  асса высту  пают в рол  и судей.

При  одеван  ии  общевойс  кового  защ  итного  кост  юмы Л-1  по  ко  манде

«ГАЗ  Ы» учитель  з  асекает  вре  мя на  секу  ндомере:  обуч  ающийся    с  нимает

сум  ку с проти  вогазом с п леча, зате  м снимает п  лащ в чехле и к  ладет все это
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н  а  землю.  Н  адевает  чу  лки,  засте  гивает  хляст  ики  и  завяз  ывает  тесь  му  на

брюч ном ремне. От  крывает че  хол плаща и, вз  явшись за дер  жатели, за  носит

плащ с че  хлом за сп  ину так, чтоб  ы чехол на  ходился на с  пине под п  лащом и

на  девает пла  щ. После че  го продевает ко  нцы держате  лей в рамк  и внизу пл  аща

и закре  пляет в ра  мках держате  ли. Затем з  астёгивает це  нтральные от  верстия

на  це  нтральный  ш  пенёк  снач  ала  правой,  а  з  атем  левой  по  лой  плаща  и

з акрепляет  и  х закрепко  й.  Застеги  вает  полы п  лаща на  шпе  ньки так,  чтоб  ы

левая  по  ла  обхваты  вала  левую но  гу,  а  прав  ая  –  праву  ю.  Держате  ли  двух

шпе  ньков,  рас  положенные  н иже  центра  льного  шпе  нька,  закре  пляет

закре пками.  Засте  гивает боко  вые хлясти  ки плаща н  а шпеньки, обер  нув их

пре  дварительно во  круг ног по  д коленями. З  астегивает по  лы плаща, ост  авив

незасте  гнутыми  дв  а  верхних  ш  пенька.  Оде  вает  повер  х  плаща  по  левое

снар яжение  и  су  мку  для  прот  ивогаза.   З  атем  перево  дит  в  «бое  вое»

положе  ние противо  газ. Надев  ает капюшо  н плаща на го  лову. Застё  гивает два

вер хних шпень  ка. Заворач  ивает рука  ва плаща, дост  ает из чех  ла и надев  ает

перчат  ки; опускает н  изки рукаво  в плаща на кр  аги перчато  к, надев пет  ли на

боль  шие пальцы. 

Таблица  2.4  –  О  шибки  при  о  девании  об  щевойсково  го  защитно  го

костюма ОЗ  К 

Перечень о  шибок и по  грешностей Штраф, сек 
1 2

Ошибки при одеван ии общевойско  вого защит  ного костю  ма ОЗК
за каждый не з  астёгнутый ш пенек 5
чулки не з акреплены н  а поясном ре мне 5
Ошибки при одеван ии противогаза:
открыты гл  аза 3
не задержа  но дыхание 3
после наде  вания прот  ивогаза не с  делан резк  ий выдох 3
перекос шле  ма-маски прот  ивогаза 3
За каждое н  арушение пор  ядка выпол  нения норм  атива 2

После  прове  дения  после  днего  соре  внования  уч  итель  подво  дит

окончате  льные  итог  и  соревнов  ания,   сум  мирует  общее  вре  мя  объявляет

побе  дителей, в  ыставляет о  ценки, и пос  ле этого з авершает уро  к. 
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Вывод:  Так  им образом,  в  недрение  но  вых форм обуче  ния в  учеб  ный

процесс с  пособствует во  влечению все  го класса в а  ктивную де  ятельность н  а

протяжен  ии  всего  уро  ка,  способст  вует  более  эффе  ктивному  ус  воению

шко  льных  прогр  амм  учащим  ися,  способст  вует  формиро  ванию  жизне  нно

важных н  авыков и у  мений у обуч  ающихся, в резу  льтате чего и фор  мируется

в ысокая кул  ьтура безо  пасности у по  драстающего по  коления.

Затем  внутр  и  класса  б  ыли  проведе  ны  соревно  вания  –  гру  пповые  и

и  ндивидуаль  ные,  в  котор  ых  каждый  из  уч  астников  н  адел  общево  йсковой

за щитный  кост  юм  Л-1  по  4  р  аза,  а  прот  ивогаз  ГП-5  по  1  2  раз,  приче  м

выполнял  ись эти упр  ажнения с у  довольствие  м, на высо  ком эмоцио  нальном

по  дъеме, то ест  ь всех увле  кло соревно  вание.  

По  результ  атам  сорев  нования  в  к  ачестве  поо  щрения  за  луч  шие

результ  аты 5 лучш  им юношам и де  вушкам был  а выставле  ны оценки «5» по

пре  дмету «Осно  вы Безопас  ности Жизне  деятельност  и». 

2.3 Результ  аты контро  льного эта  па экспери  мента 

Контрольная  про  верка,  про  веденная  пос  ле  формиру  ющего  этап  а

экспериме  нта, выяви  ла следующ  ие результ  аты, приве  денные в т  аблице 2.5.

Вторая  про  верка   содер  жала,  также  к  ак  и  перва  я,  теоретичес  кие

вопрос  ы  в  виде  ко  нтрольной  р  аботы  рассч  итанной   н  а  20  минут.   Те  ма

контрол  ьной  работ  ы  –  «Прави  льное  приме  нение  СИЗ  в  ус  ловиях

рад иационной о  пасности».  Р  абота содер  жала следу  ющие вопрос  ы: 

1) Классиф  икация прот  ивогазов.

2) Устройст  во и прави  ло примене  ния фильтру  ющего прот  ивогаза. 

3)  Предназ  начение, сост  ав и прави  ло примене  ния лёгкого з  ащитного

кост юма Л-1.
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Вторая про  верка также со  держала пр  актическую ч  асть по на  деванию

прот ивогаза и ле  гкого защит  ного костю  ма на врем  я. 

Таблица 2.5 – Резу  льтаты контро  льного эта  па экспери  мента 

Экспериментальная гру  ппа Контрольная гру  ппа 
ФИО К/Р ГП-5 Л-1 Итого ФИО К/Р ГП-5 Л-1 Итого

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

АЛИ 4 4 4 12 ЛЕН 4 5 4 13
БИГ 3 4 4 11 ЧЕГ 4 5 5 14
ЕВА 4 4 4 12 СИН 4 4 4 12
МАГ 4 3 3 10 ТОР 4 4 5 13
МАН 4 3 3 10 ЧЕП 3 3 3 9
ГОР 4 4 4 12 ШЕН 4 4 5 13
ВИК 4 5 5 14 БМВ 4 5 4 13
КЕН 5 4 5 14 ПЕТ 4 4 4 12
РОМ 4 3 4 11 ГОК 5 4 4 13
РОК 5 5 5 15 АДА 4 5 5 14

Наглядно резу  льтаты контро  льного эта  па (суммар  ная оценка в б  аллах)

пре  дставлены н  а рисунке 2.  2. 
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Рисунок 2.  2 – Оценка уро  вня умений и н  авыков экс  периментал  ьной и

контро  льной груп  п после фор  мирующего эт  апа 

Таблица  2.6  –  Резу  льтаты  фор  мирования  у  мений  и  на  выков  в

экс периментал  ьной  группе  пос  ле  проведе  ния  формиру  ющего  этап  а

экспериме  нта

ФИО До проведе  ния экспер  имента, ба  ллы После прове  дения экспер  имента, ба  ллы 
1 2 3

АЛИ 9 12
БИГ 9 11
ЕВА 9 12
МАГ 10 10
МАН 10 10
ГОР 7 12
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ВИК 10 14
КЕН 9 14
РОМ 8 11
РОК 11 15

На  рисунке  2.  3   динамик  а  результато  в  экспериме  нтальной  гру  ппы

предст авлена наг  лядно. 
02
46
8101214
16АЛИ

БИГ

ЕВ А

МА Г

МАН ГОРВИК 

КЕН

РО М 

РОК

До  проведени я эксперим ента, балл ыПо сле провед ения экспе римента, б аллы 

Рисунок 2.  3 – Динами  ка результ  атов экспер  иментально  й группы 

Вывод по г  лаве II

Результаты э  ксперимент  а:

Эксперимент  по  казал,  что  пр  и  проведен  ии  уроков  в  фор  ме  урока-

соре внования   з  начительно по  вышаются  з  нания обуч  ающихся,  с  нижается

пс  ихологичес  кая  нагруз  ка  ученико  в,  возникает  э  моциональн  ый  подъем,

воз никает  жел  ание  побед  ить  в  соре  вновании.  У  обуч  ающихся  ус  пешно

форм  ируются уме  ния и навы  ки по испо  льзованию сре  дств индив  идуальной

з ащиты в ус  ловиях рад  иационной о  пасности.

Таким  образо  м,  повышен  ие  эффекти  вности  испо  льзования  сре  дств

индив  идуальной  з  ащиты  дост  игается,  пре  жде  всего,  и  гровыми  и

соре вновательн  ыми формам  и обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  качестве  ос  новных  резу  льтатов  и  в  ыводов  выпо  лненного

исс ледования мо  жно отметит  ь следующее:

1) Изучили во  прос о фор  мировании у  мений и на  выков испо  льзования

сре дств  индив  идуальной  з  ащиты  в  ус  ловиях  рад  иационной  о  пасности  у

обуч ающихся в н  аучно-мето  дической л  итературе. Н  а основани  и этого сде  лан

вывод:  фор  мирование  у  мений  и  на  выков  испо  льзования  сре  дств

индив  идуальной з  ащиты учащ  имися   в  ус  ловиях  рад  иационной о  пасности

я вляется необ  ходимой част  ью учебно-  воспитател  ьной работ  ы.

2)  Любой  про  цесс  обуче  ния  направ  лен  на  усвое  ние  какой-то

и  нформации, котор  ая в итоге ст  анет умение  м, навыком и  ли знанием. З  нания,

уме  ния и навы  ки тесно ме  жду собой с  вязаны и в пр  инципе мож  но было их
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от нести  к  од  ной  единой  к  атегории  по  с  мыслу,  есл  и  бы  не  от  личия.  Эти

по  нятия  отлич  аются по с  мыслу.  Зна  ния это инфор  мация,  которо  й человек

в ладеет на теорет  ическом уро  вне.  Налич  ие каких-то теорет  ических зн  аний

это е  ще не показ  атель,  что че  ловек сможет о  лицетворят  ь это на пр  актике.

Расс  мотрено  ор  ганизацион  но-методичес  кое  обеспече  ние  формиро  вания

умен  ий  и  навыко  в  использо  вания  средст  в  индивиду  альной  защ  иты

обучаю  щихся  в  ус  ловиях  рад  иационной  о  пасности  н  а  уроках  О  БЖ.

Примене  ние  различ  ных  форм  и  мето  дов  делает  воз  можным  быстро  го

усвоение пр  авил испол  ьзования С  ИЗ  в чрез  вычайных с  итуациях пр  иродного,

те хногенного и со  циального х  арактера.

Предложены  воз  можные  вар  ианты  испо  льзования  р  азнообразн  ых

видов уро  ков в разн  ых классах. 

3)  В  рамка  х  образовате  льных  техно  логий  предус  матриваетс  я

использо  вание  в  учеб  ном  процессе  а  ктивных  и  и  нтерактивн  ых  форм

про  ведения  за  нятий  (ком  пьютерных  с  имуляций,  де  ловых  и  ро  левых  игр,

соре внований,  р  азбор  конкрет  ных  ситуац  ий,  тренин  ги)  с  цель  ю

формиров  ания умени  й и  навыко  в обучающи  хся при ис  пользовани  и средств

и  ндивидуаль  ной  защиты.   Н  а  практичес  ких  заняти  ях  используетс  я  метод

проб лемного  из  ложения  матер  иала,  а  та  кже  примене  ние  рейтин  говой

систе мы  аттеста  ции  обучаю  щихся.  Пра  ктические  ( интерактив  ные)  занят  ия

проводятс  я  с  целью  пр  иобретения,  отр  аботки  и  з  акрепления  у  мений  и

на  выков приме  нения теорет  ических зн  аний для ре  шения практ  ических за  дач.

Таким образо  м,  цель  исс  ледования  дост  игнута, вы  двинутая г  ипотеза

по  лучила  свое  по  дтверждение.  Эффе  ктивность  фор  мирования  у  мений  и

на  выков  приме  нения  средст  в  индивиду  альной  защ  иты  в  усло  виях

радиа  ционной оп  асности у обуч  ающихся об  щеобразовате  льных орга  низаций

по  высится пр  и условии в  недрения и  гровых и соре  вновательн  ых занятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема конс  пекта урок  а по теме:
«Средства и  ндивидуаль  ной защиты»

Составил:
Схема конс  пекта занят  ия
Аттестуемый пе  дагог (ФИО) ______________________________
Предмет: основы безо  пасности ж  изнедеятел  ьности
Тема урока: «Средства и  ндивидуаль  ной защиты», 10 к  ласс
Цель:  орга  низовать  де  ятельность  обуч  ающихся  по  изуче  нию  поняти  я  «средств

и ндивидуаль  ной  защиты»,  «з  ащита  чело  века  от  воз  действия  р  адиоактивн  ых,
отравл  яющих вещест  в, бактери  альных сре  дств», «ис  пользование сре  дств индив  идуальной
з ащиты  в  раз  личных  усло  виях  ЧС»;  соз  дать  услов  ия  для  мыс  лительного  про  цесса  на
з аданную те  му; побудит  ь обучающи  хся к изуче  нию нового м  атериала.

Задачи:
Образовательная:  Изуч  ить  классиф  икацию  сре  дств  индив  идуальной  з  ащиты  по

т ипу защищае  мых органо  в, принципу де  йствия и ис  пользовани  я, примене  ние получе  нных
знани  й  на  практ  ике,  получ  ить  практичес  кие  навыки  в  ис  пользовани  и  средств
и ндивидуаль  ной защиты.

Воспитательная: Вос  питывать и  нформацион  ную культуру, гото  вить обуча  ющихся
к  ж  изни  в  совре  менном  тех  нологичном  об  ществе,  раз  вивать  физ  ические  на  выки.
Восп итывать ув  ажительное от  ношение обуч  ающихся к дру  г другу, ку  льтуру обще  ния в
малы  х группах.

Развивающая:  р  азвитие  па  мяти  и  вни  мания,  рас  крытие  творчес  кого  потен  циала
обуч ающихся,  исс  ледовательс  ких  умений,  н  аблюдатель  ности,  при  менение  со  циальных
з наний в пр  актических с  итуациях.

Тип заняти  я: урок оз  накомления с но  вым матери  алом
Методы  обуче  ния:  метод  ы  организа  ции  учебно  й  деятельност  и  (словесн  ые,

нагляд  ные,  практ  ическая  и  с  амостоятел  ьная  работ а);  методы  ст  имулирован  ия  и
мотив  ации обуче  ния (метод фор  мирования и  нтереса);  мето  ды контрол  я и самоко  нтроля
(пр  актическая  р  абота,  гру  пповые зад  ания,  самоо  ценка по ито  гам работы уро  ка);  метод
проб  лемно-разв  ивающего  обуче  ния  (моноло  гический,  э  вристическ  ий,
исследо  вательский),  обр  азовательн  ые  техноло  гии  (группо  вая  работа,  сотру  дничество),
з доровьесбере  гающие  тех  нологии  (р  ациональна  я  организа  ция  учебно  й  деятельност  и  с
целью со  хранения з доровья обуч  ающихся, чере  дование ви  дов деятел  ьности для о  храны и
укре пления  пси  хического  з доровья  обуч  ающихся,  «э  моциональн  ые  паузы»);  и  гровые
мето  ды; соревно  вания; инфор  мационные те  хнологии.

Оборудование: персо  нальный ко  мпьютер, му  льтимедийн  ый проектор, презе  нтации,
прот ивогазы, рес  пираторы, в  атно-марле  вая повязк  а, ОЗК, Л-1, И  ПП-8, АИ-2.
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Этапы работ  ы Содержание эт  апа
(заполняется пе  дагогом)

1 2
1 Организа  ционный 
мо  мент
Организационный 
мо  мент, включ  ающий:
постановку це  ли, 
котора  я должна б  ыть 
достиг  нута учащи  мися 
на да  нном этапе уро  ка 
(что до  лжно быть 
с делано уча  щимися, 
чтоб  ы их дальне  йшая 
работ  а на уроке б  ыла 
эффект  ивной)
определение це  лей и 
задач, котор  ых учитель 
хочет дост  ичь на 
дан ном этапе уро  ка;
описание мето  дов 
организ  ации работ  ы 
обучающи  хся на 
нач  альном эта  пе урока, 
н астроя уче ников на 
учеб ную деятел  ьность, 
пре дмет и тему уро  ка (с
учето  м реальных 
особе нностей кл  асса, с 
котор  ым работает 
пе дагог)

Цель для обуч  ающихся на д  анном этапе. По  дготовитьс  я к 
продукт  ивной работе н  а уроке: пр  иготовить и  нформацион  ные 
сообще  ния, пригото  вить учебн  ые принадле  жности.
Цель для пе  дагога на д  анном этапе: с  пособствов  ать подгото  вке 
обучаю  щихся к про  дуктивной р  аботе.
Задачи: ор  ганизовать р  абочее простр  анство, соз  дать 
полож  ительный э  моциональн  ый настрой.
Методы: сло  весные, ис  пользование э  лектронной презе  нтации.
Организационный мо  мент (1-2 м  ин).
Приветствие обуч  ающихся. Всту  пительное с  лово. Учите  ль: Мы 
хоро шо поработ  али над те  мой «Колле  ктивные сре  дства защит  ы».
А между те  м необходи  мо изучить сре  дства инди  видуальной 
з ащиты чело  века.
Тема урока «Сре  дства инди  видуальной з  ащиты»
Определим це  ль нашего уро  ка.
Обучающиеся фор  мулируют це  ль:
сформировать пре  дставления о сре  дствах инд  ивидуально  й 
защиты;
расширить з  нания о кл  ассификаци  и средств и ндивидуаль  ной 
защиты по т  ипу защищае  мых органо  в;
уметь опре  делять, ис  пользовать сре  дства инди  видуальной 
з ащиты в за  висимости от обст  ановки;
понимать необ  ходимость со  хранение ж  изни и здоро  вья челове  ка 
в услов  иях чрезвыч  айных ситу  аций.
В случае неточ  ности форму  лировки пе  дагог подво  дит их к 
пр авильному по  ниманию це  ли и задач з анятия.

Проверочный эт ап
Опрос обуч ающихся по 
з аданному н  а дом 
матер  иалу, 
включ  ающий:
определение це  лей, 
котор  ые учитель ст  авит
перед уче никами на 
д анном этапе уро  ка 
(какой резу  льтат 
долже  н быть дост  игнут 
учащ  имися);
определение це  лей и 
задач, котор  ых учитель 
хочет дост  ичь на 
дан ном этапе уро  ка;
описание мето  дов, 

Цель для обуч  ающихся на д  анном этапе. По  лучить воз  можность 
про демонстриро  вать имеющ  иеся знани  я ключевых по  нятий 
«кол  лективные сре  дства защит  ы», «радио  активное и х  имическое 
з аражение мест  ности», «б  иологическ  ие средств  а воздейст  вия на 
чело  века, владе  ние учебно  й терминоло  гией инфор  мационно-
ко ммуникатив  ных техноло  гий; защит  ить свою точ  ку зрения.
Цель для пе  дагога на д  анном этапе. По  дготовить к изуче  нию 
нового м  атериала через по  вторение и а  ктуализаци  ю опорных 
з наний; оце  нивать деяте  льность обуч  ающихся по ко  нечному 
резу льтату (по  дготовленн  ым сообщен  иям); опре  делить уро  вень 
психо  логической гото  вности высту  пающих, по  днять автор  итет 
высту  пающих реб  ят среди о  дноклассни  ков.
Задачи: опре  делить уро  вень готов  ности дома  шних задан  ий; 
вызват  ь положите  льное эмоц  иональное от  ношение к обуче  нию; 
способст  вовать раз витию рече  вых умений обуч  ающихся; 
побу  ждать к прео  долению неу  веренности.
В случае в ыявления з  атруднений ис  пользовать в к  ачестве 
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способст  вующих 
реше  нию постав  ленных
целе й и задач;

по дсказки матер  иалы электро  нной презе  нтации, до  полнительну  ю
литературу.

1 2
описание кр  итериев 
дост  ижения целе  й и задач
д анного эта  па урока;
определение воз  можных 
дейст  вий педаго  га в 
случае, ес ли ему или 
уч ащимся не у  дается 
дост  ичь постав  ленных 
целе й;
описание мето  дов 
организ  ации совмест  ной 
деятел  ьности 
обуч ающихся с учето  м 
особенносте  й класса, с 
котор  ым работает 
пе дагог;
 описание мето  дов 
мотивиро  вания 
(сти  мулировани  я) 
учебной а ктивности 
обуч ающихся в хо  де 
опроса;
описание мето  дов и 
критер  иев оценив  ания 
ответо  в обучающи  хся в 
ходе о проса.

Методы: ин  дивидуальн  ые беседы, р  абота в гру  ппах, 
соци  альная мот  ивация: по  хвала.
Актуализация по  нятия инфор  мационного об  щества. Про верка 
дома  шнего зада  ния. (10 м  ин)
Работа в п  арах: Ребят  а получают к  арточки с во  просами: «Че  м 
характер  изуются те  хногенные к  атастрофы?», «  Какие виды 
отр  авляющих ве  ществ вы з наете?» «Пор  ажающие фа  кторы 
ядер  ного взрыв  а?». Одни гото  вятся к высту  плениям, по  вторяют
по  дготовленн  ый материа  л, другие гото  вятся зада  вать вопрос  ы 
к этим сооб  щениям.
Перекрытая ще  ль
Химическое ору  жие
Работа на дос  ке. Устано  вить соответст  вие коллект  ивного 
сре  дства защит  ы и опреде  ленного ти  па применяе  мого оружи  я 
массового пор  ажения.
Блиндаж
Биологическое ору  жие
Подвал дом  а
Ядерное ору  жие
Противорадиац. у  крытие
Зажигательное ору  жие
Убежище
Выступление с и  нформацион  ными сообще  ниями(по же  ланию), 
по  дготовленн  ыми дома по те  мам «АХОВ», «  Химические 
ве щества кож  но- нарывно  го действи  я», «Радио  активное 
з  аражение мест  ности»

Изучение но  вого 
учебно  го материа  ла. 
Данный эта  п 
предпола  гает:
постановку ко  нкретной 
учеб ной цели пере  д 
учащимис  я (какой 
резу льтат долже  н быть 
дост  игнут учащ  имися на 
д анном этапе уро  ка);
определение це  лей и 
задач, котор  ые ставит 
пере  д собой уч итель на 
д анном этапе уро  ка;
изложение ос  новных 
поло  жений ново  го 
учебного м  атериала, 
котор  ый должен б  ыть 
освоен уч  ащимися 

Цель для обуч  ающихся на д  анном этапе. У  меть дать 
о пределения «сре  дства инди  видуальной з  ащиты», «сре  дства 
защит  ы кожи», «С  ИЗОД», «ме  дицинские сре  дства защит  ы»; 
воспро  извести и объ  яснить нов  ые термины и по  нятия.
Задачи: дл  я этого необ  ходимо вни  мательно прос  лушать нов  ый 
материа  л, сделать з  аписи (конс  пект, тезис  ы); правил  ьно и 
осмыс  ленно прого  варивать но  вые термин  ы, что способст  вует 
развит  ию речи; про  водить наб  людение, фор  мулировать 
о пределение по  нятий; при  менить самосто  ятельно по  лученные 
з  нания в ко  мплексе и пере  нести их в но  вые услови  я; следоват  ь 
правилам с  анитарно - г  игиеническ  их норм и пр  авилам 
здоро  вого образ  а жизни, избе  гать вредн ых привыче  к, 
влияющи  х на состо  яние и сохр  анение здоро  вья.
Цель для пе  дагога на д  анном этапе. Соз  дать услов  ия для 
осм  ысления но  вой учебно  й информац  ии: «класс  ификация 
сре  дств индив  идуальной з ащиты по т ипу защищае  мых 
органо  в», «СИЗОД», «сре  дства защит  ы кожи», «  медицинские 
сре  дства защит  ы» ; способст  вовать осоз  нанию необ  ходимости 
ис  пользовани  я средств и ндивидуаль  ной защиты не то  лько в 
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(э  ксперт вынос  ит 
суждение об уро  вне 
владен  ия педагого  м 
предметн  ым 
материа  лом);

усло  виях ЧС, но и пр  и работе с ве  ществами с  пособными 
н  анести вре д человеку в пр  актической ж  изни.

1 2
описание фор  м и методо  в
изложени  я 
(предста  вления) но  вого 
учебно  го материа  ла;
описание ос  новных фор  м 
и методо  в организа  ции 
индиви  дуальной и 
гру пповой деяте  льности 
обуч ающихся с учето  м 
особенносте  й класса, в 
которо  м работает 
пе дагог;
описание кр  итериев 
опре деления уро  вня 
вниман  ия и интерес  а 
обучающи  хся к 
изла  гаемому пе  дагогом 
учеб ному матер  иалу;
описание мето  дов 
мотивиро  вания 
(сти  мулировани  я) 
учебной а ктивности 
обуч ающихся в хо  де 
освоени я нового учеб  ного
матер  иала;

Задачи: поз  накомить с к  лючевыми по  нятиями «к  лассификац  ия 
средств и ндивидуаль  ной защиты по т ипу защищае  мых 
органо  в», «СИЗОД», «сре  дства защит  ы кожи», «  медицинские 
сре  дства защит  ы»; сформиро  вать предст  авление о 
необ  ходимости ис  пользовани  я и примене  ния СИЗ; р  азвивать 
и  нтерес к р  аботе со сре  дствами ин  дивидуально  й защиты.
Методы: Проб  лемное изло  жение изуч  аемого матер  иала, бесе  да,
информ  ационный, пр  актический.
Форма: учеб  ный диалог.
Изучение но  вого учебно  го материа  ла (12 – 1  3 мин).
Учитель: По  нятие средст  в индивиду  альной защ  иты связано с 
д вумя фунда  ментальным  и понятиям  и. Назовите. (От  веты 
учени  ков: «инди  видуальное сре  дство» и «з  ащита»).
На этом эт  апе учител  ь ставит проб  лемный вопрос: “  Для чего 
пре  дназначаютс  я средства и  ндивидуаль  ной защиты?” (От  веты 
обуча  ющихся)
Одной из з  адач гражд  анской оборо  ны являетс  я 
«...предост  авление насе  лению убеж  ищ и средст  в 
индивиду  альной защ  иты» (из ст. 2 З  акона РФ «О гр  ажданской 
оборо не»).
Средства и  ндивидуаль  ной защиты н аселения пре дназначаютс  я 
для защит  ы от попад  ания внутр  ь организм  а, на кожн ые 
покровы и о  дежду радио  активных, отр  авляющих ве  ществ и 
ба  ктериальны  х средств.
СВОЕВРЕМЕННОЕ И У  МЕЛОЕ ИСПО  ЛЬЗОВАНИЕ С  ИЗ 
ОБЕСПЕЧ  ИВАЕТ НАДЕ  ЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ 
ОТ РАВЛЯЮЩИХ В  ЕЩЕСТВ (ОВ), С  ВЕТОВОГО 
ИЗ  ЛУЧЕНИЯ ЯД  ЕРНЫХ ВЗРЫ  ВОВ (СИЯВ), 
Р  АДИОАКТИВНО  Й ПЫЛИ (РП), Р  АДИОАКТИВН  ЫХ 
ВЕЩЕСТВ (  РВ), БАКТЕ  РИАЛЬНЫХ (  БИОЛОГИЧЕС  КИХ) 
АЭРОЗО  ЛЕЙ (БА) [  БАКТЕРИАЛЬ  НЫХ (БИОЛО  ГИЧЕСКИХ) 
С  РЕДСТВ (БС)], О  КСИДА УГЛЕ  РОДА И ПОЗ  ВОЛЯЕТ 
ВЫПО  ЛНЯТЬ ОТДЕ  ЛЬНЫЕ ЗАДАЧ  И В СРЕДЕ, 
Л  ИШЕННОЙ КИС  ЛОРОДА. СИЗ О  БЕСПЕЧИВАЮТ Т  АКЖЕ 
КРАТКО  ВРЕМЕННУЮ З  АЩИТУ ОТ О ГНЕСМЕСЕЙ И 
ОТ КРЫТОГО ПЛ  АМЕНИ.
На данном эт апе используетс  я презента  ция  Microso  ft  Office  
Powe  r Point «Сре  дства инди  видуальной з  ащиты». 
Обучающимся д  ается класс  ификация сре  дств индив  идуальной 
з  ащиты по н  азначению, т  ипу защищае  мых органо  в, принципу 
де  йствия, пр  инципу испо  льзования:
В целях качест  венного ус  воения матер  иала обуча  ющимся 
демо  нстрируютс  я образцы сре  дств индив  идуальной з ащиты с 
кр  аткой хара ктеристико  й по которо  й СИЗ относ  ятся к тому и  ли
иному т ипу.Средства и  ндивидуаль  ной защиты д  ыхания. К 
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сре  дствам инд  ивидуально  й защиты д  ыхания относ  ят: 
фильтру  ющие и изо  лирующие прот ивогазы, рес  пираторы, 
ко  мплект допо  лнительного п  атрона (ДП-  2), гопкал  итовый 
патро  н (ДП-1), просте  йшие средст  ва защиты ор  ганов дыха  ния.
Фильтрующие прот  ивогазы пре  дназначены д  ля защиты ор  ганов
дыха ния, лица и г  лаз от ОВ, Р  П, БА. 

1 2
Принцип де  йствия прот  ивогазов ос  нован на изо  ляции орга  нов 
дыхани  я от окруж  ающей сред ы и очистке в дыхаемого воз духа 
от то  ксичных аэрозо  лей и паро  в в фильтру  юще-поглощ ающей 
систе  ме. Противо  газы не обо  гащают вды  хаемый воз  дух 
кислоро  дом, поэто  му их можно ис  пользовать в ат  мосфере, 
со  держащей не ме  нее 17% кис  лорода (по объе  му).
Противогаз состо  ит из лице  вой части и 
ф  ильтрующе-  поглощающе  й системы (Ф  ПС), котор  ые 
соедине  ны между собо  й непосредст  венно или с по  мощью 
соед  инительной труб  ки. В комп  лект проти  вогаза вхо дят сумка 
и нез апотевающие п  ленки, а т акже в зав  исимости от т ипа 
противо  газа могут в  ходить мембр  аны перего  ворного 
устро  йства, три  котажный г  идрофобный че  хол, накла  дные 
утепл  ительные м анжеты, во  донепрониц  аемый мешо  к, крышка 
ф  ляги с кла  паном и бир  ка.
Фильтрующе-поглощающая с  истема пре  дназначена д  ля 
очистки в  дыхаемого воз  духа от аэрозо  лей и паро  в, ОВ, РП, Б  А. 
В услов  иях примене  ния против  ником ОМП о  дин и тот же 
прот  ивогаз мож  но использо  вать много  кратно. Перер  ывы в 
испо  льзовании прот ивогаза в з араженной ат мосфере не 
с  нижают защ  итных свойст  в ФПК от О  В. При повтор  ном 
использо  вании прот  ивогазов в  ыдувания О В или токс  ичных 
проду  ктов их раз  ложения из Ф  ПК не проис  ходит.
Конструкция ф  ильтрующих прот  ивогазов обес  печивает 
дост  аточное удобст  во работы со все ми видами воору  жения и 
вое нной техни  ки, а также поз  воляет: вест  и прицельну  ю 
стрельбу из стре  лкового ору  жия; работ  ать с оптичес  кими 
прибор  ами; подав  ать команд  ы голосом, вест и переговор  ы по 
радиоте  лефонным сре  дствам связ и.
Подбор шле  мов-масок прот  ивогаза осу  ществляют по 
резу  льтатам за  мера верти  кального об  хвата голо  вы, которы  й 
определя  ют путем из мерения го  ловы по за  мкнутой ли  нии, 
прохо  дящей через м  акушку, ще ки и подборо  док. Резул  ьтаты 
измере  ний округл  яют до .0,5 см
По сумме д  вух измере  ний опреде  ляют типор  азмер (рост м  аски 
и номер  а упоров л  ямок наголо  вника со сторо  ны концов) м  аски 
в соот  ветствии с росто  вочными интер  валами.
Для более по  лного изло  жения матер  иала испол  ьзуется 
раз  даточный м атериал «Прот ивогазы». 
Респираторы пре  дставляют собо  й облегчен  ное средст  во 
защиты ор  ганов дыха  ния от вре  дных газов, п  аров, аэрозо  лей и 
пыли.
Респираторы де  лятся на д  ва типа: пер  вый – респ  ираторы, у 
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котор  ых полумас  ка и фильтру  ющий элеме  нт одновре  менно 
служ  ат и лицево  й частью; второ  й – очищает в  дыхаемый воз  дух 
в фильтру  ющих патро  нах, присое  диняемых к по  лумаске.
По назначе  нию подраз  деляются н  а противоп  ылевые, 
прот  ивогазовые и г  азопылезащ  итные.

1 2
В зависимост  и от срока с  лужбы могут б  ыть одноразо  вого 
приме  нения (ШБ-1, «  Лепесток», «  Кама»), котор  ые после 
отр  аботки непр  игодны для д  альнейшей э ксплуатаци  и. В 
респир  аторах мно  горазового ис  пользовани  я предусмотре  на 
замена ф ильтров.
Противопылевые рес  пираторы пре  дставляют собо  й 
облегчен  ные средст  ва защиты ор  ганов дыха  ния от раз  личных 
аэрозо  лей. Вдыхае  мый воздух оч  ищается от аэрозо  лей вредны  х
веществ путе  м фильтрац  ии через то  нковолокнист  ые 
материа  лы, которые г  идрофобны, усто  йчивы при те  мпературе 
до 60 °С, сто  йки к кислот  ам и щелоч  ам. Это обес  печивается 
о днородност  ью фильтру  ющего слоя и н  аличием 
эле  ктростатичес  ких зарядо  в, которые рез  ко повышают 
эффе  ктивность у  лавливания аэрозо  лей.
Противогазовые (  газопылеза  щитные) рес  пираторы и меют как 
б ы промежуточ  ное значен  ие между рес  пираторами 
прот  ивопылевым  и и противо  газами. Он  и легче, про  ще и 
удобнее в по  льзовании, че  м противог  аз. Однако з ащищают 
то  лько орган  ы дыхания пр  и концентр  ации вредн  ых веществ не 
бо лее 10—15 П  ДК Глаза, л  ицо остаютс  я открытым  и. Такие 
рес  пираторы во м  ногих случ  аях доволь  но надежно 
пре  дохраняют че  ловека в г  азовой и п ылегазовой сре  де.
Простейшие сре  дства защит  ы органов д  ыхания. Ко  гда нет ни 
прот  ивогаза, н  и респиратор  а, можно вос  пользоватьс  я 
простейш  ими подруч  ными средст  вами — ват  но-марлево  й 
повязкой, п  латком, шарфо  м, изделия  ми из ткане  й, 
предвар  ительно смоче  нных водой и  ли лучше 2—5% 
р астворами п  итьевой со  ды (от хлор  а), уксусно  й или лимо  нной 
кислот  ы (от амми  ака) и прот  ивопыльной т  каневой мас  кой 
(ПТМ). О  ни надежно з ащищают ор  ганы дыхан  ия человек  а (а 
ПТМ ко  жу лица и г  лаза) от р  адиоактивно  й пыли, вре  дных 
аэрозо  лей, бактер  иальных сре  дств, что пре  дупредит 
и  нфекционные з  аболевания. С  ледует пом  нить, что от О В и 
многих А  ХОВ они не з  ащищают.
Изготовление в атно-марле  вой повязк  и. Берут кусо  к марли 
дл  иной  и шир  иной ; в сре  дней части кус  ка на площ  ади 30x20 
с  м кладут ро  вный слой в  аты толщино  й примерно ; с  вободные 
от в аты концы м  арли по все  й длине кус  ка с обеих сторо  н 
заворачи  вают, закр  ывая вату; ко  нцы марли (о  коло 30-) с обе  их 
сторон посре  дине разрез  ают ножниц  ами, образу  я две пары 
з  авязок; за  вязки закре  пляют стеж  ками ниток (об  шивают). Ес  ли 
нет ват  ы, то можно из  готовить м арлевую по  вязку. Для это  го 
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вместо в аты на сере дину куска м арли уклад  ывают 5-6 с  лоев 
марли.100 см50 см2 см35 см
Ватно-марлевую (  марлевую) по  вязку при ис  пользовани  и 
накладыв  ают на лицо т  ак, чтобы н  ижний край ее з акрывал низ 
по  дбородка, а вер  хний доход  ил до глаз  ных впадин, пр  и этом 
хоро шо должны з акрываться рот и нос. Р азрезанные ко  нцы 
повязк  и завязыва  ются: нижн  ие на теме  ни, верхние – н  а 
затылке. Д ля защиты г  лаз использу  ют противо  пыльные оч  ки.

1 2
Заранее по  дготовленн  ые обучающ иеся демонстр  ируют 
прав  ильное оде  вание СИЗО  Д
Учитель: О В, РВ и био  логические сре  дства могут 
воз действоват  ь на челове  ка через ко  жные покро  вы.
Основные в  иды средст  в индивиду  альной защ  иты кожи (С  ИЗК),
котор  ые использу  ются войск  ами ГО для з  ащиты граж  данского 
н  аселения от пор  ажающих фа  кторов ОМП. Нет н  ичего 
удив  ительного в то  м, что знач  ительная ч  асть СИЗК и  меют 
армейс  кое происхо  ждение. Ис  ходя из это  го, при изуче  нии 
нового м  атериала бу  дем использо  вать докуме  нты 
Министерст  ва обороны, н  апример «ру  ководство по сре  дствам 
инд  ивидуально  й защиты». Что т  акое СИЗК?
Используется Презе  нтация  Mic  rosoft  Of  fice  Powe  r  Point  
«Сре  дства инди  видуальной з  ащиты» и р  аздаточный м  атериал 
«С  ИЗК»
К СИЗК относ  ят защитну  ю одежду ф  ильтрующего и 
изо  лирующего т ипа, изгото  вленную из ф  ильтрующих и 
изо  лирующих м  атериалов соот  ветственно.
В зависимост  и от принц  ипа боевого ис  пользовани  я и кратност  и
применен  ия СИЗК по  дразделяют н  а средства посто  янного и 
пер  иодического но  шения, сре дства одно  кратного и 
м  ногократно  го примене  ния. К СИЗ  К фильтрую  щего типа 
от  носятся об  щевойсковые ко  мплексные з  ащитные кост  юмы 
(ОКЗК), (О  КЗК-М), (О  КЗК-Д (дес  антный)), а т  акже костю  м 
защитный КЗС.
К общевойс  ковым СИЗК изо  лирующего т ипа относятс  я 
общевойс  ковой защит  ный компле  кт ОЗК и кост  юм пленочн  ый 
КЗП. Спе  циальным сре  дством защ  иты являетс  я костюм ле  гкий 
защит  ный Л-1 (кост  юм Л-1) и изо  лирующие кост  юмы 
повыше  нной гермет  ичности.
К средства  м индивиду  альной защ  иты кожи (С  ИЗК) 
фильтру  ющего типа от носятся: об  щевойсково  й комплекс  ный 
защитн  ый костюм (О  КЗК), обще  войсковой ко  мплексный 
з  ащитный кост  юм модерниз  ированный (О  КЗК-М), 
об щевойсково  й комплекс  ный защитн  ый костюм дес  антный 
(ОКЗ  К-Д), обще  войсковой ф  ильтрующий ко  мплекс ОФК, 
з  ащитный кост  юм КЗС.
Защита кож  ных покрово  в от прямо  го воздейст  вия СИЯВ 
обес  печивается и  х укрытием (те  ла – костю  мом; голов  ы, лица и 
ше  и – головн  ым убором – п  илоткой с н  аушниками и штор  ками;
кисте  й рук – коз  ырьками) о  гнезащитно  й пропитко  й ткани 
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курт  ки, брюк и го  ловного убор  а, многосло  йностью кост  юма и 
естест  венными зазор  ами между с  лоями матер  иалов. 
Пов  ышение уро  вня защиты ко  жных покро  вов от ожо  гов, в том 
ч  исле кисте  й рук и ли  ца, и предо  хранение О КЗК (ОКЗК-  М, 
ОКЗК-Д) от тер  мического р  азрушения С  ИЯВ (до 
опре  деленного уро  вня) дости  гают надев  анием повер  х него 
кост  юмов КЗС. 

1 2
В холодный пер  иод года пр  и ношении по  верх ОКЗК (О  КЗК-М) 
шине  ли защита от С  ИЯВ обеспеч  ивается ши нельным су  кном, 
обла  дающим пон иженной гор  ючестью, и в  ысокими 
те  плоизоляцио  нными свойст  вами зимне  го комплект  а одежды. 
Пр  и ношении О  КЗК (ОКЗК-  М, ОКЗК-Д) с дру  гими видам  и 
зимнего об  мундирован  ия, не обл  адающего о  гнезащитны  ми 
свойств  ами, урове  нь защиты от С  ИЯВ опреде  ляется их не 
гор  ючестью.
Защита от Р  П, Б А обес  печивается строе  нием ткане  й, 
многосло  йностью и гер  метичность  ю конструк  ции защитн  ых 
костюмо  в. При зар  ажении ОВ, Р  П, БА кост  юм ОКЗК (О  КЗК-М,
ОКЗ  К-Д) подвер  гают специ  альной обр  аботке и ис  пользуют 
м  ногократно. Пр  и защите от С  ИЯВ костюм О  КЗК (ОКЗК-  М, 
ОКЗК-Д) ис  пользуют о  днократно, т.  к. ткань курт ки, брюк и 
го  ловного убор  а при этом о  паляется и  ли обуглив  ается4, 
утр  ачивая мех  аническую проч  ность. Кост  юмы ОКЗК и О КЗК-
М имеют то  лько летни  й вариант ко  нструкции, а О  КЗК-Д — 
лет  ний и зимн  ий вариант  ы. Для испо  льзования в з  имних 
усло  виях в ОКЗ  К (ОКЗК-М, О  КЗК-Д) пре  дусмотрены штор  ки к
шапке-у  шанке солд  атской.
Общевойсковой ко  мплексный з  ащитный кост  юм десантн  ый 
ОКЗК-Д (  летний вар  иант) состо  ит: пилотк  а с козырь  ком; 
куртк  а; брюки; по  дшлемник; з ащитная руб  ашка; защит  ные 
кальсо  ны.
Костюм защ  итный КЗС (  костюм КЗС) пре  дназначен д  ля 
увеличе  ния уровня з ащиты кожн  ых покрово  в. Отличите  льными
особе  нностями но  вого компле  кса являютс  я высокие 
ф  изиолого-г  игиеническ  ие свойств  а, сочетае  мость средст  в 
защиты ор  ганов дыха  ния и кожи с ос  новными эле  ментами 
эк ипировки и воору  жения солд  ата, надеж  ное 
функцио  нирование пр  и отрицате  льных темпер  атурах, 
воз можность м  ногократно  го использо  вания после з аражения и 
с  пециальной обр  аботки.
Костюм защ  итный пленоч  ный предназ  начен для з  ащиты 
кожн  ых покрово  в, обмундиро  вания, снар  яжения и 
и  ндивидуаль  ного оружи  я личного сост  ава от капе  ль 
отравля  ющих вещест  в, а также д  ля снижени  я зараженност  и 
обмундиро  вания и сн  аряжения б  актериальн  ыми средст  вами и 
рад  иоактивной п  ылью.
Легкий защ  итный кост  юм являетс  я средство  м защиты 
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пер  иодического но  шения. При з аражении О В, РП, БА кост  юм 
Л-1 под  вергают спе  циальной обр  аботке и ис  пользуют 
м  ногократно.

1 2
Простейшие сре  дства защит  ы кожи, В к  ачестве просте  йших 
средст  в защиты ко  жи человек  а может быт  ь использо  вана, 
преж  де всего, про  изводствен  ная одежда: курт  ки, брюки, 
ко  мбинезоны, х  алаты с ка  пюшонами, с  шитые в бо  льшинстве 
с  лучаев из брезе  нта, огнез  ащитной ил  и прорезине  нной ткани, 
грубо  го сукна. О ни способн  ы не только з  ащищать от по  падания
на ко  жу радиоакт  ивных вещест  в при авар  иях на АЭС и дру  гих 
радиац  ионно-опас ных объект  ах, но и от к  апель, паро  в и 
аэрозо  лей многих А  ХОВ. Брезе  нтовые изде  лия защища  ют от 
капе  льножидких О В и АХОВ з имой до 1 ч., лето  м — до 30 
м  ин. Защиту до 2 ч. мо  гут обеспеч  ить зимние ве  щи: пальто из 
грубо  го сукна и  ли драпа, в  атники, дуб  ленки, кож  аные пальто. 
Все з ависит от ко  нкретных по  годных и и  ных услови  й, 
концентр  ации и агре  гатного состо  яния авари  йно химичес  ки 
опасных и  ли отравля  ющих вещест  в. После соот ветствующе  й 
подготов  ки защиту мо  гут обеспеч  ить и друг  ие виды вер  хней 
одежд  ы. Для защ  иты ног луч  ше всего ис пользовать рез  иновые 
сапо  ги, обувь из ко  жи и кожза  менителей. Рез  иновые изде  лия 
способ  ны не пропус  кать капел  ьножидкие О  В АХОВ до 3—6 ч. 
Н  а руки сле  дует надет  ь резиновые и  ли кожаные перч  атки, 
можно ру  кавицы из брезе  нта.
Чтобы обыч  ная одежда луч  ше защищал  а от паров и аэрозо  лей 
АХОВ и О В, ее нужно про  питать спе  циальным р  аствором, к  ак 
это дел  ается при по  дготовке з  ащитной фи  льтрующей о  дежды 
(ЗФО). Про  питке подле  жит только о  дежда из т каневых 
матер  иалов. Для про  питки одно  го комплект  а одежды и 
пр  испособлен  ий к ней (  нагрудного к лапана, ка  пюшона, 
перч  аток, носо  к) достаточ  но  раствор  а. Пропиточ  ный раствор 
мо  жет готовит  ься на осно  ве водных с  интетическ  их моющих 
ве ществ, при меняемых д  ля стирки бе  лья. При дру  гом варианте 
д ля этого мо  жно использо  вать минер  альные и р  астительные 
м  асла. В просте  йших средст  вах защиты ко  жи можно 
прео  долевать з араженные уч астки мест  ности, выхо  дить из зо  н, 
где про  изошел раз  лив или выброс А  ХОВ. На опре  деленный 
сро  к указанные сре  дства предо  храняют те  ло человек  а от 
непосре  дственного ко  нтакта с к аплями, маз  ками, аэрозо  лями и 
пар  ами вредны  х и ядовит  ых веществ, что су  щественно с низит 
веро  ятность пор  ажения.2,5 л
Далее: Зар  анее подгото  вленные обуч  ающиеся де монстрируют 
пр  авильное о  девание сре  дств индив  идуальной з ащиты: ОЗК, Л-
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1
Для более к  ачественно  й работы обуч ающимся раз дается 
обоб  щенная схе  ма «Классиф  икация сре  дств индив  идуальной 
з  ащиты» Учите  ль дает ко  мментарии по с  хеме.
Вывод: СИЗ  К способны з ащитить пр  актически от все  х типов 
РВ, О  Ви БС, а т акже отдел  ьные срепдст  ва и от за  жигательно  го 
оружия и со  хранить жиз нь человеку.

1 2
Медицинские сре  дства защит  ы предназн  ачены для 
проф  илактики и о  казания по  мощи населе  нию, 
постр  адавшему от ЧС и со  временного ору  жия. С их 
по мощью можно с  пасти жизн  ь большому ко  личеству 
л  юдей, полност  ью предупре  дить или з  начительно с  низить 
раз витие пора  жений у ни х, повысит  ь устойчивост  ь 
организм  а человека к пор  ажающему воз  действию 
р адиоактивн  ых, отравл  яющих вещест  в и бактер  иальных 
сре дств.
В результате а  варий, кат  астроф и ст  ихийных бе  дствий 
люд  и получают тр  авмы, им мо  жет угрожат  ь поражение 
с ильнодейст  вующими ядо  витыми, отр  авляющими и 
р адиоактивн  ыми вещест  вами. Во все  х случаях 
ме дицинские сре  дства инди  видуальной з  ащиты будут 
с амыми перв  ыми, верны  ми и надеж  ными помощ  никами. К 
н им относят: п  акет перев  язочный ин  дивидуальн  ый, аптечку
и ндивидуаль  ную (АИ-2), и  ндивидуаль  ный 
противо  химический п  акет (ИПП-8, И  ПП-9, ИПП-10). 
Необ  ходимо имет  ь домашнюю а  птечку. Та  ким образо  м, 
медицинс  кие средст  ва использу  ются для о  казания пер  вой 
медици  нской помо  щи и доврачеб  ной помощи 
постр  адавшим.
Группа медицинских средств, используемых при ЧС и 
военных действиях. Радиопротекторы – химические 
вещества, снижающие действие ионизирующих излучений 
на человека, повышающие защитные свойства организма 
(при переоблучении – снижающие тяжесть лучевой 
болезни). К ним относятся цистеин, цистомин, цистофос. 
При приеме до облучения эффективность облучения будет 
снижена в 1,5 раза. Комплексоны – аминополикарбоновые 
кислоты и их производные. Адсорбенты – искусственные и 
природные тела с развитой поверхностью, которая хорошо 
поглощает (адсорбирует) вещества из газов, растворов 
(силикогели, алюмогели, активные угли). Широкое 
применение нашли кристаллические алюмосиликаты – 
цеолиты.
Обучающимся выдается раздаточный материал 
«медицинские средства индивидуальной защиты»
Аптечка индивидуальная АИ-2 содержит медицинские 
средства защиты и предназначена для оказания 
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самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для 
снятия боли), предупреждения или ослабления поражения 
радиоактивными, отравляющими или аварийно химически 
опасными веществами (АХОВ), а также для 
предупреждения заболевания инфекционными болезнями. 
В аптечке находится набор медицинских средств. В гнездах
аптечки размещены следующие медицинские препараты.

1 2
Гнездо № l – противоболевое средство.
Гнездо №2 – средство для предупреждения отравления 
фосфорорганическими отравляющими веществами.
Гнездо № 3 – противобактериальное средство.
Гнездо №4 – радиозащитное средство.
Гнездо №5 – противобактериальное средство.
Гнездо №6 – радиозащитное средство.
Гнездо №7 – противорвотное средство.
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 
ИПП-11 предназначены для обеззараживания капельножидких ОВ и 
некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду человека, на средства 
индивидуальной защиты и на инструмент. В таблице представлены 
данные по основным типам ИПП.

Индивидуальные противохимические пакеты
ИПП-8 ИПП-9 ИПП-10 ИПП-11

В целлофановом 
пакете плоский 
стеклянный 
флакон емкостью
125-135 мл, 
заполненный 
дегазирующим 
раствором и 4 
ватно-марлевых 
тампона

Металлический 
сосуд 
цилиндрической 
формы с 
завинчивающейс
я крышкой и 
губкой вместо 
тампонов

Металлический 
сосуд 
цилиндрической 
формы с 
крышкой-
насадкой с 
упорами, которая 
крепится на 
ремешке, 
внутри крышки 
крепится 
пробойник

ИПП содержит 
полидегазирующую 
рецептуру, находящуюся во 
флаконе, и набор салфеток. 
Предназначен для 
обеззараживания участков 
кожи, прилегающей к ним 
одежды и средств 
индивидуальной защиты, 
населения старше 7-летнего 
возраста от боевых ОВ и БС

Порядок пользования
Отвинтить 
пробку, смочить 
тампон, 
протереть 
пораженные 
места (кроме 
глаз). Кожу 
вокруг глаз 
промыть водой 
или 2%-ны.м 
раствором соды

Утопить 
пробойник до 
упора, вскрыть 
сосуд, 
перевернуть и 
встряхнуть. 
Губкой 
протереть 
пораженные 
места. Вытянуть 
пробойник из 
сосуда, 
навинтить 
крышку

Крышку, 
поворачивая, 
сдвинуть с упоров 
и ударом по ней 
вскрыть сосуд. 
Снять крышку, 
налить 10— 15 мл 
жидкости, 
обработать лицо, 
шею спереди. 
Затем обработать 
кисти рук, шею 
сзади

смоченным тампоном 
протереть открытые участки
кожи (шея, кисти рук), а 
также наружную 
поверхность маски 
противогаза, который был 
надет. Другим тампоном 
протереть воротничок и края
манжет одежды, 
прилегающие к открытым 
участкам кожи.

Учитель выдает раздаточный материал «ИПП»
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Пакет перевязочный медицинский
Применяется для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов 
кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно-
марлевыми подушечками. Одна из подушечек пришита около начала 
бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту для удобства 
наложения повязки. Свернутые подушечки и бинт завернуты в вощеную
бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, 
целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка, на 
чехле указаны правила пользования пакетом. 

1 2
Порядок пользования ППМ: разорвать по надрезу наружную оболочку и
снять ее; развернуть внутреннюю оболочку; одной рукой взять конец, а 
другой - скатку бинта и развернуть повязку; на раневую поверхность 
накладывать так, чтобы их поверхности, прошитые цветной ниткой, 
оказались наверху. При вскрытии пакета нельзя нарушать стерильность 
поверхности подушечки, которой она прикладывается к ране или месту 
ожога. Руками можно трогать только поверхность подушечки, 
прошитую цветными нитками.
Таким образом, медицинские средства индивидуальной защиты 
предназначены для профилактики воздействия на организм 
поражающих факторов ОМП и обычных средств поражения и оказания 
помощи пострадавшим от воздействия этих поражающих факторов. В 
системе ГО МЧС они представлены в виде аптечки индивидуальной 
(АИ), индивидуальных противохимических пакетов (ИПП) и пакета 
перевязочного индивидуального (ППИ).
Вывод: Таким образом, разнообразные СИЗ могут обеспечить защиту 
человека в различных условиях от негативного воздействия РВ, ОВ, БС
3.1.Пауза для здоровья
Цель для обучающихся на данном этапе: получить 
психоэмоциональную разгрузку, скорректировать приобретённые 
теоретические знания.
Цель для педагога на данном этапе: создать безопасные 
здоровьесберегающие условия для практической деятельности 
обучающихся в кабинете информатики.
Задачи: способствовать развитию здорового человека.
Методы: словесный
Пауза для здоровья (1 мин). В нейрофизиологической и 
нейропсихологической литературе широкое распространение получила 
теория функциональной ассиметрии мозга, которая в общем понимании 
трактуется так, что правое полушарие – это все художественное, 
интуитивное, а левое – рационально-логическое. Поэтому в основу 
когнитивного стиля личности положена концепция функционального 
доминирования работы левого и правого полушарий и связанных с этим
особенностей «предпочтений» восприятий. Необходимо учитывать, что 
правое полушарие воспринимает всю новую информацию, передает ее в
левое полушарие, оставляя себе копию в виде образов. (Возникает 
проблемная ситуация. Обучающиеся выдвигают гипотезу (интуиция). В 
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этот момент работает правое полушарие. Затем предлагаю ученикам 
объяснить это явление. И здесь включается логическое мышление. Эта 
цикличность приводит к левополушарной гармонизации. Оба 
полушария в работе. Эта технология является здоровьесберегающей, 
потому что она развивает оба полушария.)
Упражнение: Для гармонизации двух полушарий у человека 
предлагается ребятам вначале медленно, а потом в более быстром темпе
левой рукой взять правое ухо, а правой рукой взять левое ухо. 
Выполнять упражнение нужно несколько раз и в системе. Это снимает 
психологический стресс, улучшает гармонизацию полушарий.
(Обучающиеся выполняют несколько раз эти упражнений для снятия 
напряжения).

1 2
Контрольно-итоговый 
этап,
закрепление учебного 
материала
Закрепление учебного 
материала, 
предполагающее:
постановку конкретной 
учебной цели перед 
учащимися (какой 
результат должен быть 
достигнут учащимися на
данном этапе урока);
определение целей и 
задач, которые ставит 
перед собой учитель на 
данном этапе урока;
описание форм и 
методов достижения 
поставленных целей в 
ходе закрепления нового
учебного материала с 
учетом индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, с 
которыми работает 
педагог.
описание критериев, 
позволяющих 
определить степень 
усвоения учащимися 
нового учебного 
материала;
Описание возможных 
путей и методов 
реагирования на 

Цель для обучающихся на данном этапе: уметь высказывать 
свою точку зрения, логически рассуждать; знать основные СИЗ, 
способы защиты человека от различных РВ,ОВ,БС.
Цель для педагога на данном этапе: способствовать 
актуализации, закрепления знаний о СИЗ; активизировать 
мыслительный процесс осознания необходимости применения 
СИЗ для защиты человека, способов использования СИЗ; 
определить степень усвоения изученного материала, создать 
комфортную обстановку для практической работы 
обучающихся.
Задачи: развивать умения работать в группе, в паре, со 
справочным материалом, слышать своих товарищей, выступать 
перед аудиторией.
Методы: выполнение творческих нестандартных работ, 
практическая работа по группам, интерактивные технологии.
Закрепление учебного материала (13-14 мин). На этом этапе 
происходит работа по группам. Класс делится на группы (по 5-
6). Каждая группа решает ситуационные задачи и в конце 
аргументированно доказывает правильный выбор СИЗ.
Ситуационная задача: Ты оказался внутри аэрозольного облака, 
образовавшегося в результате аварии железнодорожной 
цистерны с жидким химическим веществом. В твоем 
распоряжении все образцы средств защиты органов дыхания, 
кроме противогазов. Какой образец вы выберите? Почему? Его 
уровень защиты оптимален, избыточен, недостаточен?
Ситуационная задача. Вам надо пройти от убежища по улице в 
очаге химического заражения расстояние в , чтобы передать 
сообщение в администрацию района.500 метров
ОВ — иприт и фосген. В вашем распоряжении — противогаз 
типа ГП-5 и простейшие средства защиты кожи — 
производственные комбинезоны из брезента с пропиткой, 
обеспечивающей воздухонепроницаемость костюма 
газообразными веществами. При этом известно, что химически 
активным веществам пропитка способна противостой ять не 
более 10 минут. Хватит ли вам времени, чтобы дойти до 
Администрации района до того, как костюм потеряет свои 
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ситуации, когда учитель 
определяет, что часть 
обучающихся не освоила
новый учебный 
материал.

защитные свойства? Дойти, потратить 1 мин. на передачу 
сообщения и вернуться в убежище?(Поскольку простейшие 
средства защиты практически не стесняют движений по 
сравнению с обычной одеждой, скорость движения по улице 
будет примерно соответствовать обычной — , при этом на 
преодоление  будет потрачено примерно 6 —7 минут. Дойти до 
Администрации района вы успеете, а вот на обратный путь и 
передачу информации времени не хватит.)5 км/ч500 м
Далее обучающимся предлагается в тетради составить опорную 
схему классификация средств индивидуальной защиты
Самооценка участников по результатам практической работы. 
Кто внес больший вклад в достижения результатов?

1 2
Комментарий педагога.
Оценка выполнения задания: все ответы верны – отлично, один 
неверен – хорошо, два неверных – надо внимательнее 
посмотреть конспект и все получится!
Рефлексия: ребята получают три вида карточек. На первой 
изображена точка, на второй – вопросительный знак, на третьей 
карточке – восклицательный знак.
Точка означает, что задания, материал урока понятен и 
трудностей не вызывает.
Вопросительный знак означает, что учащйся на занятиях 
испытывал интеллектуальное затруднение при выполнении 
заданий.
Восклицательный знак означает, что занятие вызвало интерес и 
желание повторить такую работу ещё раз.
Карточки прикрепляются на доску. Таким образом, можно 
наглядно выявить наиболее трудные, наиболее интересные 
задания, а также задания, которые понятны всем. Обсуждение, 
как прошло занятие.

Информационный этап, 
задание на дом
Задание на дом, 
включающее:
постановку целей 
самостоятельной работы 
для обучающихся (что 
должны сделать 
обучающиеся в ходе 
выполнения домашнего 
задания);
определение целей, 
которые хочет достичь 
учитель, задавая задание
на дом;
определение и 

Цель для обучающихся на данном этапе. Воспитание волевых 
качеств при преодолении встречающиеся затруднения в 
процессе самостоятельной творческо-поисковой деятельности.
Цель для педагога на данном этапе. Создать ситуацию, 
побуждающую к самостоятельному творческому поиску нужных
знаний, навыков самостоятельной работы с учебной, 
энциклопедической и научно-популярной литературой.
Задачи: помочь обучающимся осознать, что сеть Интернет 
можно использовать в качестве научной лаборатории на дому, 
формировать у обучающихся умение объективной самооценки 
своих знаний, умений, навыков, возможностей.
Методы: словесные, создание ситуации для получения знаний.
Информационный блок (1-2 мин).
Педагог «Заканчивается наш сегодняшний урок. Сегодня мы 
познакомились с тем, что такое средства индивидуальной 
защиты, классификация и предназначение. Так же мы узнали, 
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разъяснение учащимся 
критериев успешного 
выполнения домашнего 
задания.

как можно защитить себя простейшими средствами защиты.
Думаем, что поставленные задачи выполнены. Главный итог – 
это те знания, которые вы получили сегодня и сможете 
применить в вашем дальнейшем обучении и в различных 
жизненных ситуациях».
Задание на дом: Повторить материал по СИЗК, СИЗОД и 
медицинским средствам индивидуальной защиты. Составить 
примерный состав домашней медицинской аптечки.
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