
Тема: Основы выживания. 

Время занятия: 60 мин. 

Цели занятия:   

 Систематизировать основные правила выбора тактики поведения 

человека, оказавшегося в условиях вынужденной автономии. 

Выработать навыки оценки сложившейся обстановки и действий в 

соответствии с ней. 

 Воспитание чувства ответственности друг за друга, сопереживания, 

взаимопомощи, взаимовыручки в сложившихся сложных жизненных 

ситуациях.  

Учебные вопросы: Выживание в природной среде. Организация жилья, 

укрытия, питания, охраны. Определение места нахождения. Подача сигналов. 

Защита от животных. Перемещение в природной среде. 

  

Ход занятия: Принимаю доклад от командиров отрядов о наличии личного 

состава. Довожу требования техники безопасности. Приступаю к изучению 

учебного вопроса занятия. 

  

  С целью облегчения поиска целесообразно применять Международную 

кодовую таблицу воздушных сигналов «Земля – Воздух» (рис.2). Ее знаки 

могут быть выложены с помощью подручных средств (снаряжение, одежда, 

камни, деревья), непосредственно людьми, которые должны лечь на землю, 

снег, лед, вытоптаны на снегу. 

 



Рис.2. Международная кодовая таблица воздушных сигналов 

 

«Земля – Воздух» 

1 - Нужен врач - серьезные телесные повреждения; 

2 - Нужны медикаменты; 

3 - Неспособны двигаться; 

4 - Нужны пища и вода; 

5 - Требуются оружие и боеприпасы, 

6 - Требуются карта и компас: 

7 - Нужны сигнальная лампа с батареей и радиостанцией; 

8 - Укажите направление следования; 

9 - Я двигаюсь в этом направлении; 

10 - Попытаемся взлететь; 

11 - Судно серьезно повреждено; 

12 - Здесь можно безопасно совершить посадку; 

13 - Требуются топливо и масло; 

14 - Все в порядке; 

15 - Нет или отрицательно; 

16 - Да или положительно; 

17 - Не понял; 

18 - Требуется механик; 

19 - Операции закончены; 

20 - Ничего не обнаружено, продолжаем поиски; 

21 - Получены сведения, что воздушное судно находится в этом 

направлении; 

22 - Мы нашли всех людей; 

23 - Мы нашли только несколько человек: 

24 - Мы не в состоянии продолжать, возвращаемся на базу; 

25 - Разделились на две группы, каждая следует в указанном направлении. 

Наряду с умением подавать сигналы, спасатели должны уметь работать 

и жить в полевых условиях, учитывая метеорологические (погодные) 

факторы. Контроль за состоянием и предсказанием погоды осуществляют 

специальные метеослужбы. Информация о погоде передается по средствам 

связи, в специальных сводках, наносится на карты с помощью условных 

знаков. 

 



 
 

При отсутствии сведений о погоде спасатели должны уметь ее 

определять и предсказывать по местным признакам. Для получения 

достоверной информации целесообразно делать прогноз погоды 

одновременно по нескольким из них. 

Погода предъявляет определенные требования к организации бивуака, 

временного жилья, быту и отдыху при многодневных ПСР. С учетом этого 

спасатели организуют бивуак. Он должен находиться на лавинобезопасных и 

камнепадобезопасных участках, вблизи от источника питьевой воды, иметь 

запас валежника или дров. Нельзя устраивать бивуак в высохших руслах 

горных рек, у отмели, в густом кустарнике, хвойных зарослях, вблизи сухих, 

дуплистых, гнилых деревьев, в зарослях цветущего рододендрона. После 

удаления с площадки камней, веток, мусора и ее выравнивания спасатели 

могут приступить к установке палатки. (Рис. 3) 

Палатки отличаются конструктивными особенностями, вместимостью, 

материалом. Несмотря на это, все они предназначены для защиты человека 

от холода, дождя, ветра, сырости, насекомых. 

Порядок установки палатки следующий: 

- развернуть палатку; 

- растянуть и закрепить дно; 

- установить стойки и натянуть оттяжки; 

- застегнуть выход и натянуть оттяжки крыши; 

- устранить складки на крыше путем натяжения (ослабления) оттяжек; 

- вырыть канаву вокруг палатки шириной и глубиной 8-10 см для отвода 

воды в случае дождя. 

Под днище палатки можно уложить сухие листья, траву, папоротник, 

камыш, мох. При установке палатки на снегу (льду) на пол следует положить 

пустые рюкзаки, веревки, штормовки, одеяла, поролон. 

Колышки забиваются под углом 45° к земле на глубину 20-25 см. Для 

закрепления палатки могут быть использованы деревья, камни, уступы. 

Заднюю стенку палатки необходимо расположить в сторону преобладающих 

ветров. 



При отсутствии палатки можно переночевать под куском брезента, 

полиэтилена или оборудовать шалаш из подручных материалов (ветки, 

бревна, лапник, листья, камыш). Он устанавливается на ровном и сухом 

месте, на поляне или опушке леса. 

Зимой площадка для ночлега должна быть очищена от снега и льда. 

 
 

Рис.3 Варианты установки палаток. 

В условиях многоснежной зимы спасатели должны уметь устраивать 

укрытия в снегу. Самое простое из них - яма, вырытая вокруг дерева, 



размеры которой зависят от количества людей. Сверху яму необходимо 

закрыть ветками, плотной тканью, засыпать снегом для лучшей 

теплоизоляции. Можно построить снежную пещеру, снежную землянку, 

снежную траншею. При входе в снежное убежище следует очистить одежду 

от снега и грязи, взять с собой лопату или нож, которые могут быть 

использованы для проделывания вентиляционных отверстий и прохода в 

случае обрушения снега. 

Для приготовления пищи, обогрева, сушки одежды, сигнализации 

спасатели используют костры следующих типов: «шалаш», «колодец» 

(«сруб»), «таежный», «нодья», «камин», «полинезийский», «звездный», 

«пирамида». «Шалаш» удобен для быстрого приготовления чая и освещения 

лагеря. Этот костер очень «прожорлив», горит жарко. «Колодец» («сруб») 

разжигают, если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить 

мокрую одежду. В «колодце» топливо сгорает медленнее, чем в «шалаше»; 

образуется много углей, которые и создают высокую температуру. На 

«таежном» можно приготовить пищу одновременно в нескольких котелках. 

На одно толстое полено (толщиной примерно 20 см) кладут несколько более 

тонких сухих поленьев, которые сближаются концами под углом 30°. 

обязательно с подветренной стороны. Топливо горит долго. Около такого 

костра можно расположиться на ночлег. «Нодья» хорош для приготовления 

пиши, обогрева во время ночлега, сушки одежды и обуви. Близко друг к 

другу кладут два сухих бревна длиной до 3м, в зазоре между ними зажигают 

легковоспламеняющееся топливо (тонкие сухие веточки, бересту), после чего 

кладут сверху третье сухое бревно такой же длины и толщиной 20-25 см. 

Чтобы бревна не раскатывались, с двух сторон от них вбивают в землю 

рогульки. Они одновременно будут служить подставками для палки, на 

которую подвешивают котелки. Разгорается «нодья» медленно, зато горит 

ровным пламенем, несколько часов. Любой костер необходимо разводить 

только после тщательной подготовки площадки: сбора сухой травы и 

валежника, устройства углубления в земле, ограждения камнями места, где 

он будет разведен. Топливом для костра служат сухой древостой, трава, 

камыш, кустарник. Замечено, что много искр дают горящие ель, сосна, кедр, 

каштан, лиственница. Спокойно горят дуб, клен, вяз, бук.Для быстрого 

разжигания костра нужна растопка (береста, мелкие сухие ветки и дрова, 

кусок резины, бумага, сухое топливо) Она плотно укладывается «шалашом» 

или «колодцем». Чтобы растопка лучше загоралась, в нее ставят кусочек 

свечи или кладут сухой спирт. Вокруг растопки укладывают более толстые 

сухие ветки, затем толстые дрова. В сырую погоду или во время дождя 

костер необходимо прикрывать брезентом, рюкзаком, плотной тканью. 



Разжечь костер можно с помощью спичек, зажигалки, солнечного света 

и увеличительного стекла, трением, кремнем, выстрелом. В последнем 

случае необходимо: 

- вскрыть патрон и оставить в нем только порох; 

- сверху пороха уложить сухую вату; 

- выстрелить в землю, соблюдая при этом меры безопасности; 

- тлеющая вата обеспечит разжигание костра. 

Для устройства костра в зимнее время необходимо расчистить снег до 

земли или соорудить на снегу настил из толстых бревен, иначе растаявший 

снег погасит огонь. Чтобы костер не стал причиной пожара, его нельзя 

разводить под низко расположенными ветками деревьев, вблизи 

легковоспламеняющихся предметов, с подветренной, относительно бивуака, 

стороны, на торфяниках, вблизи камышовых и тростниковых зарослей, сухой 

травы, мха, в еловом и сосновом мелколесье. В этих местах огонь 

распространяется с большой скоростью и трудно поддается тушению. С 

целью предотвращения распространения огня костер нужно окружить 

канавой или камнями. Безопасное расстояние от костра до палатки 10м. Для 

просушивания у костра одежды, обуви, снаряжения их следует развешивать 

на жердях или веревках, расположенных с подветренной стороны на 

достаточном удалении от огня. Обязательным правилом является тушение 

костра (водой, землей, снегом) при оставлении бивуака. Успешное 

выполнение спасателями поставленных перед ними задач возможно лишь 

при условии восстановления и поддержания высокой умственной и 

физической работоспособности организма на протяжении всего периода 

выполнения работ. Основой этому служит сбалансированное питание. Важно 

не только правильное соотношение в пище белков, жиров и углеводов, но и 

обязательное наличие в ней витаминов и других биологически активных 

веществ Дневной рацион спасателя должен включать в себя не менее 1,5 г 

белка на каждый килограмм массы тела, почти столько же жиров и в 4 раза 

больше углеводов, а также порядка 30-35 г поваренной соли, витамины, воду 

и др. 

Погода предъявляет определенные требования к организации бивуака, 

временного жилья, быту и отдыху при многодневных ПСР. С учетом этого 

спасатели организуют бивуак. Он должен находиться на лавинобезопасных и 

камнепадобезопасных участках, вблизи от источника питьевой воды, иметь 

запас валежника или дров. Нельзя устраивать бивуак в высохших руслах 

горных рек, у отмели, в густом кустарнике, хвойных зарослях, вблизи сухих, 

дуплистых, гнилых деревьев, в зарослях цветущего рододендрона. После 



удаления с площадки камней, веток, мусора и ее выравнивания спасатели 

могут приступить к установке палатки. (Рис. 3) 

Палатки отличаются конструктивными особенностями, вместимостью, 

материалом. Несмотря на это, все они предназначены для защиты человека 

от холода, дождя, ветра, сырости, насекомых. 

Порядок установки палатки следующий: 

- развернуть палатку; 

- растянуть и закрепить дно; 

- установить стойки и натянуть оттяжки; 

- застегнуть выход и натянуть оттяжки крыши; 

- устранить складки на крыше путем натяжения (ослабления) оттяжек; 

- вырыть канаву вокруг палатки шириной и глубиной 8-10 см для отвода 

воды в случае дождя. 

Под днище палатки можно уложить сухие листья, траву, папоротник, камыш, 

мох. При установке палатки на снегу (льду) на пол следует положить пустые 

рюкзаки, веревки, штормовки, одеяла, поролон. 

Колышки забиваются под углом 45° к земле на глубину 20-25 см. Для 

закрепления палатки могут быть использованы деревья, камни, уступы. 

Заднюю стенку палатки необходимо расположить в сторону преобладающих 

ветров. 

При отсутствии палатки можно переночевать под куском брезента, 

полиэтилена или оборудовать шалаш из подручных материалов (ветки, 

бревна, лапник, листья, камыш). Он устанавливается на ровном и сухом 

месте, на поляне или опушке леса. 

Зимой площадка для ночлега должна быть очищена от снега и льда. 



 
 

Рис.3 Варианты установки палаток. 

В условиях многоснежной зимы спасатели должны уметь устраивать 

укрытия в снегу. Самое простое из них - яма, вырытая вокруг дерева, 

размеры которой зависят от количества людей. Сверху яму необходимо 

закрыть ветками, плотной тканью, засыпать снегом для лучшей 

теплоизоляции. Можно построить снежную пещеру, снежную землянку, 

снежную траншею. При входе в снежное убежище следует очистить одежду 

от снега и грязи, взять с собой лопату или нож, которые могут быть 

использованы для проделывания вентиляционных отверстий и прохода в 

случае обрушения снега. 

Для приготовления пищи, обогрева, сушки одежды, сигнализации спасатели 

используют костры следующих типов: «шалаш», «колодец» («сруб»), 



«таежный», «нодья», «камин», «полинезийский», «звездный», «пирамида». 

«Шалаш» удобен для быстрого приготовления чая и освещения лагеря. Этот 

костер очень «прожорлив», горит жарко. «Колодец» («сруб») разжигают, 

если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую 

одежду. В «колодце» топливо сгорает медленнее, чем в «шалаше»; 

образуется много углей, которые и создают высокую температуру. На 

«таежном» можно приготовить пищу одновременно в нескольких котелках. 

На одно толстое полено (толщиной примерно 20 см) кладут несколько более 

тонких сухих поленьев, которые сближаются концами под углом 30°. 

обязательно с подветренной стороны. Топливо горит долго. Около такого 

костра можно расположиться на ночлег. «Нодья» хорош для приготовления 

пиши, обогрева во время ночлега, сушки одежды и обуви. Близко друг к 

другу кладут два сухих бревна длиной до 3м, в зазоре между ними зажигают 

легковоспламеняющееся топливо (тонкие сухие веточки, бересту), после чего 

кладут сверху третье сухое бревно такой же длины и толщиной 20-25 см. 

Чтобы бревна не раскатывались, с двух сторон от них вбивают в землю 

рогульки. Они одновременно будут служить подставками для палки, на 

которую подвешивают котелки. Разгорается «нодья» медленно, зато горит 

ровным пламенем, несколько часов. Любой костер необходимо разводить 

только после тщательной подготовки площадки: сбора сухой травы и 

валежника, устройства углубления в земле, ограждения камнями места, где 

он будет разведен. Топливом для костра служат сухой древостой, трава, 

камыш, кустарник. Замечено, что много искр дают горящие ель, сосна, кедр, 

каштан, лиственница. Спокойно горят дуб, клен, вяз, бук.Для быстрого 

разжигания костра нужна растопка (береста, мелкие сухие ветки и дрова, 

кусок резины, бумага, сухое топливо) Она плотно укладывается «шалашом» 

или «колодцем». Чтобы растопка лучше загоралась, в нее ставят кусочек 

свечи или кладут сухой спирт. Вокруг растопки укладывают более толстые 

сухие ветки, затем толстые дрова. В сырую погоду или во время дождя 

костер необходимо прикрывать брезентом, рюкзаком, плотной 

тканью.Разжечь костер можно с помощью спичек, зажигалки, солнечного 

света и увеличительного стекла, трением, кремнем, выстрелом.  

В последнем случае необходимо: 

- вскрыть патрон и оставить в нем только порох; 

- сверху пороха уложить сухую вату; 

- выстрелить в землю, соблюдая при этом меры безопасности; 

- тлеющая вата обеспечит разжигание костра. 

Для устройства костра в зимнее время необходимо расчистить снег до земли 

или соорудить на снегу настил из толстых бревен, иначе растаявший снег 



погасит огонь. Чтобы костер не стал причиной пожара, его нельзя разводить 

под низко расположенными ветками деревьев, вблизи 

легковоспламеняющихся предметов, с подветренной, относительно бивуака, 

стороны, на торфяниках, вблизи камышовых и тростниковых зарослей, сухой 

травы, мха, в еловом и сосновом мелколесье. В этих местах огонь 

распространяется с большой скоростью и трудно поддается тушению. С 

целью предотвращения распространения огня костер нужно окружить 

канавой или камнями. Безопасное расстояние от костра до палатки 10м. Для 

просушивания у костра одежды, обуви, снаряжения их следует развешивать 

на жердях или веревках, расположенных с подветренной стороны на 

достаточном удалении от огня. Обязательным правилом является тушение 

костра (водой, землей, снегом) при оставлении бивуака. Успешное 

выполнение спасателями поставленных перед ними задач возможно лишь 

при условии восстановления и поддержания высокой умственной и 

физической работоспособности организма на протяжении всего периода 

выполнения работ. Основой этому служит сбалансированное питание. Важно 

не только правильное соотношение в пище белков, жиров и углеводов, но и 

обязательное наличие в ней витаминов и других биологически активных 

веществ Дневной рацион спасателя должен включать в себя не менее 1,5 г 

белка на каждый килограмм массы тела, почти столько же жиров и в 4 раза 

больше углеводов, а также порядка 30-35 г поваренной соли, витамины, воду 

и др. 

 
 


