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ПРОГРАММА 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Общие положения 

Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) орга-
низуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовки 
населения в области гражданской обороны» и от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», приказов и организационно-методических указаний Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и осуществляется по месту работы не реже одного раза в год с работниками университета. 

Инструктаж по действиям в ЧС проводится с целью доведения до работников универ-
ситета: 
 прав и обязанностей работников в области защиты от ЧС природного и техногенного ха-

рактера; 
 возможных опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера; 
 основных требований по выполнению мероприятий защиты от ЧС природного и техно-

генного характера; 
 способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного харак-

тера; 
 порядка действий по сигналам оповещения; 
 правил поведения и действий при возникновении ЧС природного и техногенного харак-

тера; 
 информации об ответственности за нарушения требований в области защиты от ЧС при-

родного и техногенного характера. 
Программа инструктажа по действиям в ЧС определяет организацию и порядок про-

ведения ежегодного инструктажа по действиям в ЧС с работниками университета. В ней 
определены требования к уровню знаний и умений работников университета, прошедших 
инструктаж по действиям в ЧС. 

Ответственность за организацию инструктажа возлагается на начальника отдела 

охраны УКБ. 

Контроль за качеством усвоения материала инструктажа по действиям в ЧС прово-
дится путем устного опроса работников в ходе проведения инструктажа. 

Инструктаж регистрируется в Журнале учёта инструктажа по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях.  

Руководителям структурных подразделений необходимо обеспечить явку работников 
подразделения на инструктаж в соответствии с графиком его проведения. 

 

  



2. Требования к уровню освоения программы инструктажа 

 

В результате прохождения инструктажа по действиям в ЧС работники университета 
должны: 

знать: 
потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в университете и 

на его территории; 
виды ЧС, характерные для территории расположения университета; 
сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 
основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуа-

ций, обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответствен-
ность за их не выполнение; 

правила применения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и порядок их по-
лучения; 

место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работни-
ков университета, правила поведения в защитных сооружениях; 

уметь: 
действовать по сигналам оповещения; 
действовать при объявлении эвакуации; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

 

  



3. Тематический план инструктажа 

 

№ 

п/п 
Примерный перечень учебных вопросов 

Время на 
отработку 
(минут) 

1  Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут приве-
сти к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в университете 

5 

2  Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые 
могут возникнуть в районе расположения университета и опасности, при-
сущие этим ЧС 

3 

3  Принятые в университете способы защиты работников от опасностей, 
возникающих при ЧС, характерных для производственной деятельности и 
района расположения университета 

5 

4  Установленные в университете способы доведения сигналов гражданской 
обороны и информации об угрозе и возникновении ЧС 

3 

5  Порядок действий работника при получении сигналов оповещения о воз-
никновении ЧС 

3 

6  Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) 
аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в 
т.ч. по изготовлению и использованию подручных средств защиты орга-
нов дыхания 

6 

7  Порядок и правила действий работников университета в условиях угрозы 
проноса (распространения) на территорию университета или в условиях 
распространения на объекте (территории) токсичных химикатов, отрав-
ляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при 
получении посредством почтовых отправлений 

6 

8  Порядок действий работника при получении и использовании индивиду-
альных средств защиты органов дыхания и кожи 

6 

9  Порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной за-
щиты 

6 

10  Порядок действий работника при подготовке и проведении эвакуацион-
ных мероприятий: 
 -по эвакуации работников; 
 -по эвакуации материальных и культурных ценностей 

6 

11  Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и за-
щиты от ЧС природного и техногенного характера 

2 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебных вопросов инструктажа 

 

Вопрос 1. Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут привести 
к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в университете. 

Наиболее опасные места (производства), расположенные на территории университета 
по признаку возникновения аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

Исходя из должностных обязанностей инструктируемого работника и правил, уста-
новленных в университете, возможные действия работника, которые могут привести к ава-
рии, катастрофе или чрезвычайной ситуации, и возможные их последствия.  

В условиях университета возможной причиной деятельности работника может стать 
пожар. 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Виды пожаров и их поражающие факторы. 
К основным поражающим факторам можно отнести: 
- открытый огонь. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей 

редки. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков, испускаемых пламенем. 
- температура среды. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание 

нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, 
при температуре выше 100°С человек теряет  сознания и гибнет через несколько минут. 
Опасны также ожоги кожи. 

- токсичные продукты горения. При пожарах в современных зданиях, построенных с 
применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут воздействовать 
токсичные продукты горения. Наиболее опасен из них оксид углерода. Он в 200—300 раз 
быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с гемоглобином крови, что приводит к кислород-
ному голоданию. Человек становится равнодушным и безучастным к опасности, у него 
наблюдается оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация движений. 
Финалом всего этого являются остановка дыхания и смерть. 

- потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации людей при пожаре мо-
жет быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые обязательно 
должны четко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При потере видимости 
движение людей становится хаотичным, В результате этого процесс эвакуации затрудняется, 
а затем может стать неуправляемым. 

- пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара концентрация кислорода в 
воздухе уменьшается. Между тем понижение ее даже на З % вызывает ухудшение двига-
тельных функций организма. Опасной считается концентрация менее 14 %; при ней наруша-
ются мозговая деятельность и координация движений. Примерно 80 % всех пожаров возни-
кает по вине человека из-за нарушения мер пожарной безопасности при обращении с огнем, 
а также в результате использования неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в 
результате удара молнии во время грозы. 

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 
распространяющийся в природной среде. Природные пожары подразделяются на лесные и 
степные пожары. Причиной пожара в здании могут стать как техногенные, так и социальные 
факторы. 

К техногенным факторам относятся: 
- короткие замыкания электропроводки.  Они  возникают из-за перенапряжений в се-

ти, а также - из-за поврежденной изоляции. Особенно часто по этой причине пожары случа-
ются в зданиях со старой проводкой или нарушениями правил ее эксплуатации; 

- использование неисправного электрооборудования. Выключатели, розетки, электро-
оборудование с поврежденной изоляцией или неисправные приборы - еще одна частая при-
чина возгораний. 



- эксплуатация электронагревательных приборов без присмотра. Их особенно опасно 
использовать в помещениях, где хранится большое количество бумажных материалов (доку-
ментация, архивы, контрольные работы, курсовые проекты и др.), горючих и легковоспламе-
няющихся материалов. 

К социальным факторам относятся: 

- действия работников или посетителей: 
- курение вне специально определенного места; 
- внесение в здание легковоспламеняющие жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), 

ГГ, ОВ, ВВ, нарушение правил обращения с ними; 
- использование пиротехнических приспособлений (например, при проведении корпо-

ративных праздников); 
- умышленные поджоги. 
Производственно-управленческая и учебная деятельность университета осуществля-

ется в зданиях. Указанная деятельность исключает применение какого-либо технологическо-
го оборудования, ЛВЖ, ГЖ, ГГ, ВВ, ОВ. При этом во всех помещениях зданий применяется 
электропроводка и электроприборы, в том числе - электронагревательные (электрочайники, 
СВЧ-печи, бытовые масляные обогреватели). Вероятным местом возможного пожара может 
стать любое помещение университета. 

 

Вопрос 2. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые 
могут возникнуть в районе расположения университета, и опасности, присущие этим ЧС. 

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты, эксплуатируе-
мые на территории города и возможные последствия аварий на них. 

ЧС, характерные для географического месторасположения и производственной дея-
тельности университета, присущие им опасности и возможные последствия их возникнове-
ния. 

Университет осуществляет деятельность на территории Тамбовской области. Главный 
корпус университета находится по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 106, помещение 2; кам-
пус университета располагается по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112. Наиболее веро-
ятные чрезвычайные ситуации, угрожающие Тамбовской области, – это обильные осадки, 
вызывающие подтопления, ураганы (снежные бури), снежные заносы. 

Постоянно действующим органом, специально уполномоченным для решения задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является КЧС и ОПБ 
университета. Председатель комиссии и состав комиссии назначается приказом ректора. За-
меститель председателя комиссии – специалист по ГО отдела охраны УКБ, телефон 
8(4752)63-04-33. 

По данным МЧС России: В зимние месяцы возможны чрезвычайные ситуации и про-
исшествия вследствие налипания мокрого снега (гололед). На всей территории города воз-
можны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанных с обрывами ЛЭП, выходом из 
строя объектов жизнеобеспечения. 

В зимний период возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с 
сильным ветром, в результате чего существует вероятность повреждения зданий, построек, 
обрыва ЛЭП, повреждения транспорта, увечий и гибели людей, выхода из строя объектов 

жизнеобеспечения. 
В случае выпадения обильных осадков и выхода на поверхность грунтовых вод воз-

можны случаи подтопления пониженных участков местности. Основными источниками 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зимние месяцы являются крупные пожары 
и аварии на объектах энергетики. 

При низких температурах воздуха ожидается увеличение количества бытовых пожа-
ров и взрывов бытового газа. 

В период предновогодних праздников и каникул возможно увеличение пожаров и по-
лучение травм при нарушении правил использования пиротехнических средств. 



В период низких температур воздуха, вследствие изношенности оборудования и уве-
личения мощностных нагрузок, ожидается увеличение аварий на объектах энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В связи с ухудшением погодных условий возможно увеличение чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий, связанных с крупными ДТП. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций и происшествий биолого-социального 
характера являются заболевания населения ОРВИ и ОРЗ. 

Чрезвычайная ситуация обстановка на определенной территории или акватории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью. Чрезвычайные ситуации классифицируются по характеру источника – природные, 
техногенные, биолого-социальные и военные. 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление 
или процесс. Это могут быть опасные геологические (землетрясения, вулканические извер-
жения, горные удары, оползни, обвалы, сели, лавины), гидрологические (наводнения), ме-
теорологические (сильные снегопады, ливни, град, ураганы, бури и смерчи) явления и про-
цессы, а также природные пожары. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное про-
исшествие – авария на промышленном объекте или транспорте, пожары, взрывы или высво-
бождение различных видов энергии. 

Источником чрезвычайной биолого-социальной ситуацией является особо опасная 
или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений. 

Характеристика источников и опасностей природного характера: ураганы, бури, 
шквальные ветры. 

Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью распространения до 
120 км/ч, а в приземном слое до 200 км/ч 

Буря – это длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается 
обычно при прохождении циклона и может сопровождаться сильными разрушениями. 

Шквалы – это горизонтальные вихри под краем наступающей полосы мощных куче-
во-дождевых облаков. Скорость движения воздуха в вихре местами достигает ураганной (до 

60-80 м/с). Сопровождаются мощными ливнями и грозами. Опасность для людей при таких 
природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооруже-
ний, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также пораже-
ния людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол. 

Сильная метель и снежные заносы: 

Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха 

Снежные заносы – образуются в результате сильных метелей. Они бывают столь 
сильными, что приобретают характер стихийных бедствий, при которых останавливается 
движение на автомобильных и железных дорогах,  нарушается нормальная жизнь селений и 
даже городов. 

Наводнения, подтопления: 
Наводнение – затопление водой местности, которое причиняет материальный ущерб, 

наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Затопление местности, не 
сопровождающееся материальным ущербом, считается разливом реки, озера или водохрани-
лища. 

Основными условиями возникновения наводнений являются: выпадение осадков в 
ходе дождя, таяния снега и льда, тайфуны, опорожнение водохранилища. Наиболее частые 
наводнения возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном таянии 
снега и образовании заторов при ледоходе. 

 

 



Инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных, пораже-
ние сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями. 

Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что они вызываются 
живыми возбудителями. Из бесчисленного количества микроорганизмов, населяющих Зем-
лю, свойством вызывать заболевание обладают только патогенные (болезнетворные) виды. 

Для возникновения инфекционного заболевания необходимо, чтобы микроб проник в 
восприимчивый организм в достаточном количестве и специфическим для него путем. Ме-
ханизм заражения имеет настолько большое эпидемиологическое значение, что положен в 
основу современной классификации инфекционных болезней. По этому признаку инфекци-
онные болезни подразделяются на кишечные, инфекции дыхательных путей, кровяные ин-
фекции, инфекции наружных покровов, инфекции с различным механизмом передачи. 

Эпидемический процесс может проявляться в виде спорадической заболеваемости, 
эпидемии и пандемии. 

Эпидемией называется массовое распространение одноименных инфекционных забо-
леваний, при этом отдельные группы заболеваний (очаги, вспышки) связаны между собой 
общими источниками инфекции или общими путями распространения. 

Пандемией называется необычайно сильная эпидемия, охватывающая большое число 
людей на территории, выходящей обычно за границы одного государства. Постоянное нали-
чие какого-либо инфекционного заболевания на определенной территории называется энде-
мией. Эндемические болезни тесно связаны с природой. Здесь они существуют веками (неза-
висимо от человека) из-за непрерывной циркуляции возбудителя из организма одного жи-
вотного в организм другого. Заболевания среди людей возникают только в том случае, если 
они оказываются на территории природного очага инфекции. 

При оценке распространения заболеваний среди животных пользуются сходной тер-
минологией. Понятия эпидемия, пандемия, эндемия соответствуют эпизоотия, панзоотия, 
энзоотия. 

Эпизоотия – быстрое и широкое распространение острозаразных болезней среди жи-
вотных. Эпизоотии представляют собой широкое распространение болезней животных в 
районе или стране, а иногда даже на целом материке. Большой ущерб лесному и с/х наносит 
же массовое распространение вредителей. 

Эпифитотия – быстрое и широкое распространение острозаразных болезней среди 
растений. Она характеризуется следующими болезнями: ржавчина хлебных злаков, пироку-
лариоз риса (грибок), фитофторози и картофельная гниль. Гибель и болезни растений могут 
явиться следствием неправильного применения различных ХВ (гербицидов, дефолиантов, 
десикантов). 
 

Вопрос 3. Принятые в университете способы защиты работников от опасностей, воз-
никающих при ЧС, характерных для производственной деятельности и района расположения 
университета. 

Установленные в университете способы защиты работников от опасностей, возника-
ющих при ЧС техногенного и природного характера. 

Основы их реализации. 
К основным мероприятиям по подготовке к защите и по защите работников и населе-

ния от опасностей, возникающих при ЧС относятся: 
 создание и поддержание в постоянной готовности к использованию локальных систем 

оповещения в целях доведения до работников сигналов гражданской обороны; 
 эвакуация работников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
 обеспечение работников и членов их семей коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты; 
 первоочередное обеспечение пострадавших работников медицинским обслуживанием, 

включая оказание первой медицинской помощи, и принятие других неотложных мер; 



 повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляю-
щих и аварийно химически опасных веществ; 

 проведение санитарной обработки работников, специальной обработки техники и других 
неотложных мероприятий; 

 защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющи-
ми веществами и бактериальными средствами. 

 

Вопрос 4. Установленные в университете способы доведения сигналов гражданской 
обороны, а также информации при угрозе и возникновении ЧС. 

Установленные способы и средства доведения сигналов гражданской обороны до ра-
ботников университета. 

Порядок доведения информации о ЧС. 
Типовые тексты информационных сообщений. 
При возникновении ЧС важное место среди комплекса мероприятий по защите зани-

мает оповещение населения, производимое, главным образом передачей сообщений через 
местные радиовещательные станции и по телевидению. Для привлечения внимания людей 
перед передачей речевой информации включают: электросирены, производственные гудки и 
другие сигнальные средства. Это так называемый предупредительный сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и прослу-
шать сообщение. 

Существуют вспомогательные средства оповещения на ограниченных территориях: 
сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные звукоусилительные станции. Их 
можно использовать в ночное время, когда основные средства (квартирные громкоговорите-
ли, радиоприемники и телевизоры) выключены. На шумных производствах и в лечебных 
учреждениях могут быть установлены световые табло (транспаранты) текстами поступаю-
щих сигналов и команд. При ведении военных действий для оповещения населения об угрозе 
применения противником современных средств поражения подаются следующие сигналы: 

«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химиче-
ская тревога». 

В случае угрозы нападения противника с воздуха сигнал воздушной тревоги следую-
щий: включают сирены, одновременно дикторы в течение 2-3мин. объявляют по телевиде-
нию, радио: Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога!» Сигнал повсеместно 
дублируют прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте. 

 

Вопрос 5. Порядок действий работников при получении сигналов гражданской обо-
роны. 

Действия работников университета при получении сигналов гражданской обороны в 
случае нахождения: 

- на рабочем месте; 
- в столовой; 
- другое. 
Сигнал застал вас дома – покиньте здание и спуститесь в ближайшее укрытие, пред-

варительно выключив нагревательные приборы, газ, свет (если топилась печь - залейте в ней 
огонь). С собой нужно взять медикаменты, а также запас продуктов питания, документы и 
деньги. По возможности предупредите соседей об объявлении тревоги, так как они могли не 
слышать сигнала.  

Сигнал застал вас на улице, в городском транспорте – не пытайтесь быстрее попасть 
домой, отыщите ближайшее убежище и воспользуйтесь им. Используйте имеющиеся под-
земные переходы, подвальные помещения, тоннели, станции метро. Укрываться можно в 
придорожных кюветах, котлованах строящихся зданий, канавах, железнодорожными насы-
пями, в оврагах, балках и лощинах.  



Сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на рынке) –в внима-
тельно выслушайте указание администрации о том, где поблизости находятся станция метро 
или другие укрытия, как до них быстрее добраться. Если от администрации не поступит ука-
заний, выйдите на улицу, осмотритесь, определите место расположения ближайшего убежи-
ща или естественного укрытия и воспользуйтесь им. 

Сигнал застал вас в частном (сельском) доме – действуйте так же, как жители городов. 
В качестве средств защиты можно использовать подвалы, погреба и другие заглубленные со-
оружения, а также естественные укрытия - овраги, балки, лощины, канавы, ямы и т.д. 

Сигнал застал вас на рабочем месте – действуйте без паники по командам руководи-
телей структурных подразделений (проректоров, директоров институтов, деканов факульте-
тов, начальников управлений и отделов, заведующих кафедрами), примите меры по безава-
рийной остановке аппаратуры и лабораторных установок и организовано пройдите в ранее 
определенное защитное сооружение. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги!» подают по радиотрансляционным сетям, через 
местные радио- и телевизионные станции, интернет-ресурсы и другими способами, которые 
можно использовать в конкретной обстановке (телефон, громкоговорящие установки и др.). 

Сигнал звучит: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги!». По 
этому сигналу с разрешения коменданта (старшего) убежища вы покидаете его. Те, кто 
укрылся в погребах, подпольях, подвалах, услышав этот сигнал, могут покидать их самосто-
ятельно. Работники университета возвращаются на свои рабочие места и возобновляют свою 
работу. 

О возможности радиоактивного заражения население предупреждается сигналом 
«Радиационная опасность!». По этому сигналу необходимо надеть на себя и детей противо-
газы, а при их отсутствии – противопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки, 
взять запас продуктов питания и воды, индивидуальные средства медицинской защиты (ап-
течку АИ-2, КИМГЗ), предметы первой необходимости и отправиться в убежище, противо-
радиационное или простейшее укрытие. В качестве защиты от радиоактивного облучения 
можно использовать подвалы и каменные постройки. Если обстоятельства вынудят укры-
ваться в доме (квартире), его следует загерметизировать. 

Для оповещения населения при угрозе или обнаружении химического и бактериоло-
гического заражения подается сигнал «Химическая тревога!», услышав который необходи-
мо надеть на себя и детей противогазы, а в случае необходимости - средства защиты кожи и 
укрыться в защитном сооружении. Если их нет поблизости, то можно использовать жилые, 
производственные и подсобные помещения. Перед тем как войти в убежище, следует снять 
использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре, что ис-
ключит занос в убежище отравляющих веществ. При пользовании укрытием (подвалом, пе-
рекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что оно может служить защитой от попадания 
на кожные покровы и одежду капельно-жидких отравляющих веществ, но не спасает от их 
паров или аэрозолей. Находясь в таких укрытиях, обязательно используйте противогазы. 
Оставаться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. 
 

Вопрос 6. Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) ава-
рийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением, в т.ч. по изготовлению и 
использованию подручных средств защиты органов дыхания. 

Установленные способы защиты работников при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) 
аварийно химически опасных веществ и радиоактивным загрязнением. 

Действия работника при угрозе и возникновении данных ЧС. 
Порядок изготовления и применения подручных средств защиты органов дыхания. 
Порядок действий при необходимости герметизации помещения. 
Признаки утечки хлора или аммиака:  

 характерный запах (в том числе и в квартире) – хлорки, хлорных бытовых отбеливателей 
при выбросе хлора и нашатырного спирта – при выбросе аммиака. 



 затуманенный воздух. 
 раздражение глаз и верхних дыхательных путей. 

Порядок действий: 
1. Действовать согласно инструкции передаваемого речевого сообщения! 
2. Находящимся на улице и в транспорте: 
 принять меры по элементарной защите органов дыхания – закрыть нос и рот ватными или 

меховыми частями одежды, смоченными водой (при отсутствии воды – мочой) и кожи – 

застегнуться на все пуговицы, молнии, обвязать шею шарфом, надеть перчатки или спря-
тать руки в рукава; 

 двигаться перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых газов всегда вытянуто, 
и вы пройдёте его поперёк, к его ближайшему краю; 

 при перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, узких улиц – двигаться 
по наиболее открытой местности; 

 при невозможности покинуть зараженную местность укрыться в жилых и производ-
ственных зданиях, учитывая распределение АХОВ по этажам зданий! 

3. Находящимся в помещении: 
 в многоэтажных зданиях – занять помещения, в соответствии с распределением АХОВ по 

этажам; 
 отключить принудительную вентиляцию; 
 не пользоваться открытым огнём – пары АХОВ могут образовывать взрывоопасные сме-

си; 
 провести герметизацию внутренних помещений: 
 закрыть входные двери, окна (в первую очередь – с наветренной стороны); 
 заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным материалом или бума-

гой; 
 двери уплотнить влажными материалами (мокрой простыней, одеялом и т.п.); 
 щели оконных проёмов заклеить изнутри липкой лентой (пластырем, бумагой) или 

уплотнить подручными материалами (поролоном, мягким шнуром и т.п.); 
 принять меры по защите органов дыхания и глаз: 

o закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью), 
смоченной слабым кислым (если АХОВ - аммиак) или щелочным (если АХОВ - 

хлор) раствором; 
o одеть противопыльные (защитные, для бассейна) очки различного устройства; 

 следить за информацией, которую будут периодически передавать по ходу ликвидации 
последствий аварии по средствам массовой информации. 

 

Вопрос 7. Порядок и правила действий работников университета в условиях угрозы 
проноса (распространения) на территорию университета или в условиях распространения на 
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологиче-
ских агентов, в том числе при получении посредством почтовых отправлений.  

При осуществлении работы с почтовыми отправлениями (письмами и обращениями 
граждан) основными характерными признаками подозрительных писем (бандеролей) указы-
вающих на угрозу (предпосылки) возникновения террористического акта биологического, 
радиационного и химического происхождения. 

Действия работника осуществляющего работу с почтовыми отправлениями при полу-
чении письма (бандероли) с подозрительными признаками. 

Правила обеззараживания объектов при подозрении на их зараженность неизвестным 
возбудителем опасной болезни. 

При осуществлении работы с почтовыми отправлениями (письмами и 
обращениями граждан) основными характерными признаками подозрительных писем 



(бандеролей) указывающих на угрозу (предпосылки) возникновения террористического акта 
биологического, радиационного и химического происхождения, являются: 
 неожиданный для учреждения адресат; 
 оформление детским почерком почтового отправления; 
 письмо (бандероль) адресовано лицу, не работающему в университете, или имеются еще 

какие-либо неточности в адресе; 
 письмо (бандероль) не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный адрес; 
 почтовая марка на конверте не соответствует городу (государству) в обратном адресе; 
 письмо (бандероль) помечено ограничениями типа "Лично" и "Конфиденциально"; 
 конверт (упаковка бандероли) необычен по форме, весу, размеру, неровен по бокам и т.д.; 
 конверты (упаковка бандероли) имеют странный запах или цвет, в них прощупываются 

посторонние вложения; 
 визуальное (при «просвете» письма с использованием яркого источника света: солнечный 

свет, лампа, пр.) или тактильное (на ощупь без вскрытии конверта) определение наличия 
в подозрительном письме, порошкообразного вещества. 

Действия работника осуществляющего работу с почтовыми отправлениями при 
получении письма (бандероли) с подозрительными признаками: 
 не вскрывать конверт (бандероль); 
 положить его в пластиковый пакет, а в другой пластиковый пакет – лежащие в 

непосредственной близости с письмом (бандеролью) предметы; 

 при повреждении конверта или вскрытии его и просыпании на стол (пол) находящегося в 
нем порошкообразного вещества, положить конверт на просыпанное вещество и накрыть 
его пластиковым пакетом; 

 убедиться, что подозрительная или поврежденная почта отделена от других писем и 
бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена; 

 вымыть руки водой с мылом и убедиться, что все, кто трогал подозрительное письмо 
(бандероль), также вымыли руки водой с мылом; 

 незамедлительно доложить о факте получения подозрительного письма (бандероли) 
руководителю учреждения (организации) и в дальнейшем действовать по его указанию. 

Правила обеззараживания объектов при подозрении на их зараженность 
неизвестным возбудителем опасной болезни: 
 в помещении, где обнаружено подозрительное почтовое отправление, проводится 

двукратное орошение с интервалом 30 минут (пол, стены, двери, оборудование, мебель и 
т.д.) одним из перечисленных ниже дезрастворов: 

o 4-проц. активированный раствор хлорамина Б или ХБ*; 
o 4-проц. осветленный активированный раствор хлорной извести; 
o 4-проц. активированный раствор ДСГК; 
o 6-проц. перекись водорода с 0,5-проц. моющим средством. 

После двукратного орошения выдерживается экспозиция 120 минут, затем в помещении 
проводят влажную уборку; 
 защитная одежда (на тканевой основе) обеззараживается: 

o автоклавированием под давлением 2,0 кГс/кв. см (132°С) 90 минут; 
o замачиванием в 1-проц. активированном растворе хлорамина Б или ХБ на 120 

минут (5 л на 1 кг защитной одежды), 
o или 3-6-проц. растворе перекиси водорода с 0,5-проц. моющим средством при 

температуре 50°С на 60 минут, 
o или кипячением в 2-проц. растворе соды 60 минут, 
o или другими методами, разрешенными Минздравом России; 

книги, документы, денежные купюры обеззараживают пароформалиновым методом – при 
температуре 97-98°С в течение 45 минут (60 кг/кв. м рабочей зоны камеры). 



В качестве активаторов растворов хлорных препаратов могут быть использованы 
аммонийные соли (хлористый, сернокислый или азотнокислый аммоний) в соотношении с 
активным хлором 1:1 или 1:2, а также аммиак в соотношении с активным хлором 1:8, то есть 
на 10 л 4-проц. раствора хлорамина при содержании активного хлора 1% следует добавить 
100-200 г одной из солей аммония или 125-250 мл 10-проц. раствора аммиака. 
 

Вопрос 8. Порядок действий работника при получении и использовании индивиду-
альных средств защиты органов дыхания и кожи. 

Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), имеющиеся в университете и их за-
щитные свойства. 

Правила применения СИЗ: 
- органов дыхания; 
- кожи. 
Демонстрация порядка практического применения СИЗ. 
Пункт выдачи СИЗ. Порядок получения СИЗ, ответственное лицо за выдачу СИЗ. 
К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и про-

стейшие средства, изготовляемые самим населением.  
Противогазы. 
Современные противогазы обладают достаточно высокими защитными свойствами и 

эксплуатационным показателями, обеспечивающими защиту органов дыхания и глаз челове-
ка от воздействия ОВ (паров, тумана, газа, дыма, капельножидких ОВ), РВ, находящихся в 

воздухе, а также от патогенных микроорганизмов и токсинов, находящихся в аэрозольном 
состоянии. Противогазы бывают изолирующими и фильтрующими. Наиболее широкое при-
менение находят фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские). 
Устройство их основано на принципе очистки зараженного воздуха во внутренних слоях 
фильтрующе-поглощающей коробки, в которой помещены уголь (катализатор) и противо-
аэрозольный (противодымный) фильтр. 

Фильтрующие противогазы не поглощают продукты горения, так что ими нельзя 
пользоваться для защиты органов дыхания от вредных факторов при пожаре. 

Респираторы. 
Для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли) РВ, БС, ядовитых дымов служат 

респираторы: для взрослых – Р-2, для детей – Р-2д. Респиратор Р-2 представляет собой филь-
трующую полумаску, обеспечивающую возможность многократного использования и пре-
бывания в нем до 12 ч. 

Простейшие СИЗ органов дыхания. 

К простейшим СИЗ органов дыхания относят противопыльную тканевую маску ПТМ-

1 и ватно-марлевую повязку. Они вполне надежно защищают органы дыхания от радиоак-
тивной пыли, вредных аэрозолей и бактериальных средств. Изготавливаются самим населе-
нием по рекомендуемым органами ГОЧС образцам. 

Маска ПТМ-1 состоит из двух основных частей – 

корпуса и крепления. В корпусе (1) прорезаны смотровые 
отверстия (2), в которые вставляются стекла или пластины 
из прозрачного материала (плексигласа, целлулоида). 

Корпус маски изготавливается из четырех-пяти сло-
ев ткани: два-три внутренних слоя – из плотных тканей 
(фланель, байка), верхний – из неплотной (штапель, трико-
таж). Крепление (3-6) делается из одного слоя любой тка-
ни. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе 
его прохождения через ткань при вдохе. 
 



 
Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом: 

1) берут кусок марли размером 100 на 50 см; 
2) на его середину кладут ровный слой ваты размером 30 на 20 см и толщиной примерно 2 
см; 
3) марлю с обеих сторон загибают, закрывая ею вату; 
свободные от ваты концы марли надрезают посредине ножницами так, чтобы образовались 
две пары завязок; 
4) завязки закрепляют стежками ниток (обшивают). 

Если есть марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо 
ваты на середину куска укладывают пять-шесть слоев марли. 

Ватно-марлевая повязка при использовании накладывается так, чтобы нижний край ее 
закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глаз. При этом хорошо должны закрываться 
рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: сначала верхние – на затылке за ушами, 
затем нижние – на темени. Для защиты глаз используют специальные противопыльные очки 
различного устройства. Очки можно сделать самостоятельно. 

В экстренных случаях при отсутствии противопыльной маски и повязки можно ис-
пользовать подручные средства: любую ткань, сложенную в несколько слоев, одежду, по-
лотенце, шарф, платок и т.п. 

Защитные свойства ПТМ, ВМП и подручных средств можно повысить, смочив их во-
дой или специальным раствором. 

Для защиты органов дыхания в условиях химического заражения простейшие сред-
ства индивидуальной защиты используются лишь в исключительных случаях. Например, при 
эвакуации из зоны химического заражения после предварительной их пропитки 5-10-

процентным раствором питьевой соды или 2-процентным раствором лимонной (уксусной) 
кислоты. 

Средства защиты кожи. 

СЗК предназначаются для предохранения открытых участков кожи, одежды, снаряже-
ния и обуви от попадания на них капельножидких ОВ, возбудителей инфекционных заболе-
ваний, радиоактивной пыли, а также частично от воздействия светового излучения. Они под-
разделяются на табельные (ОЗК, Л-1) и подручные (предметы бытовой одежды). 

По принципу действия табельные средства подразделяются на фильтрующие (возду-
хопроницаемые) и изолирующие (воздухонепроницаемые). Защитная одежда из фильтрую-
щих материалов предназначается для постоянного или периодического ношения. 

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ). 
МСИЗ предназначены для профилактики и оказания медицинской помощи населе-

нию, пострадавшему от ионизирующих излучений, отравляющих веществ или биологиче-
ских средств. 

 



К табельным МСИЗ относятся: 
 аптечка индивидуальная (АИ-2) или комплект индивидуальный  медицинский граждан-

ской защиты (КИМГЗ); 
 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8); 

 индивидуальный перевязочный пакет. 
 

Вопрос 9. Порядок действий работника при укрытии в средствах коллективной защи-
ты. 

Места расположения инженерных сооружений ГО (убежища, противорадиационные 
укрытия, укрытия простейшего типа) и других средств коллективной защиты (далее – СКЗ) 
на территории университета или на территории муниципального образования, в которых 
предусмотрено укрытие работников университета. 

Обязанности укрываемых в СКЗ. 
Вещи, рекомендуемые и запрещенные при использовании в СКЗ. 
Порядок заполнения СКЗ и пребывания в них. 
Правила поведения при укрытии в СКЗ. 
К средствам коллективной защиты населения относятся: 

 убежища ГО; 
 противорадиационные укрытия (ПРУ); 
 приспособленные под ПРУ подземные и заглубленные помещения и сооружения; 
 приспособленные до требований защитных сооружений подвалы, цокольные этажи и 

первые этажи зданий, сооружений; 
 простейшие укрытия. 

Коллективная защита населения в ЗС является универсальным способом, т.к. обеспе-
чивает наиболее надежную защиту укрываемых в них людей от воздействия всех поражаю-
щих факторов ЧС в условиях мирного и военного времени: от обломков разрушающихся 
зданий, от химического и радиоактивного заражения, от высоких температур в зоне пожара и 
т.д. 

При получении сообщения о занятии защитных сооружений гражданской обороны 
необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, деньги, документы, запас воды 
и продовольствия. Перекройте газ, электричество, воду. Плотно закройте окна, форточки, и 
другие отверстия. Примите меры по защите продуктов, воды и пищи от возможного зараже-
ния. Двигайтесь к ближайшему убежищу. При входе в убежище соблюдайте порядок. В убе-
жище занимайте места в соответствии с указаниями персонала. 

Для укрытия работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ТГТУ», при возникновении 
этой необходимости, в университете предусмотрены подвальные помещения учебных корпу-
сов, в которых возможно разместить до 100% находящихся на объектах университета работ-
ников и обучающихся. 

Для обеспечения жизнедеятельности в укрытиях предусмотрены комплекты при ЧС 
для мест временного размещения людей, в состав которых входят медицинские препараты и 
предметы для оказания первой помощи пострадавшим, свечи, многоразовые зажигалки, ста-
канчики для воды. Кроме этого в укрытиях имеются ёмкости для неотложных естественных 
нужд и запас воды, который регулярно обновляется комендантом объекта. Комплекты хра-
нятся в помещении дежурной смены объекта, и доставляются дежурным работником в укры-
тия при нахождении там людей. 

 

Вопрос 10. Порядок действий работника при подготовке и проведении эвакуацион-
ных мероприятий. 

Действия работника при подготовке и проведении эвакуационных мероприятий: 
-по эвакуации работников; 
-по эвакуации материальных и культурных ценностей. 
Маршрут эвакуации от рабочего места работника университета  до выхода из здания. 



Правила поведения при срочной эвакуации из помещений и здания организации. 
Порядок организованного выхода из помещения (с большим количеством работни-

ков). 
Места расположения запасных выходов из здания. Характерные ошибки и опасность 

паники при эвакуации из помещений и зданий (в т.ч. при эвакуации с верхних этажей). 
Безопасный район для работников университета. 
Председатель эвакуационной комиссии, время и место консультаций работников по 

вопросам эвакуации. 
Действия работников университета при объявлении рассредоточения и эвакуации. 
Перечень предметов первой необходимости. 
Местоположение приёмных эвакопунктов (далее – ПЭП). 
Правила поведения на ПЭП. 
Обязанности работников по подготовке к эвакуации материальных и культурных цен-

ностей. 
Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами 

имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения из категорированных городов 
и других населенных пунктов и размещение его в загородной зоне. 

Цели проведения эвакомероприятий: 
 снизить вероятные потери населения; 
 сохранить квалифицированные кадры специалистов; 
 обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики; 
 обеспечить условия для создания группировок сил и средств в загородной зоне в целях 

проведения АСНДР в особый период. 
Решение на проведение эвакуации имеют право принять: 

- Президент Российской Федерации; 
- Председатель Правительства Российской Федерации; 
- Руководители субъектов Российской Федерации. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты 
эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная). 

Экстренная эвакуация проводится в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Упреждающая эвакуация проводится при получении достоверных данных о высокой вероят-
ности возникновения аварии на потенциально опасных объектах. 

Работники и обучающиеся университета находится в зонах возможного заражения от 
ОАО «Пимент», ОАО «Тамбовский хладокомбинат», ОАО «Завод подшипников скольже-
ния». Для его защиты может быть проведена экстренная или заблаговременная эвакуация. А 
если времени на эвакуацию нет, то способом защиты должна быть герметизация помещений, 
в которых укрывается население. 

При прогнозировании аварии на объектах города, работающих с АХОВ, предусмотре-
на заблаговременная эвакуация университета в заранее намеченные районы рассредоточе-
ния. Решение на проведение заблаговременной (упреждающей) эвакуации принимает пред-
седатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности г. Тамбова и доводит это решение через радиотрансляционный 
узел города и теле- радио- передатчики до населения города. 

Для объектов ТГТУ на случай заблаговременной эвакуации предусмотрены места 
рассредоточения в безопасных районах. Это учебные корпуса и административные здания по 
ул. Мичуринская,112. 

При авариях федеральных или трансграничных может возникнуть угроза для жизни и 
здоровья жителей г. Тамбова. В этом случае КЧС и ОПБ г. Тамбова предусмотрено проведе-
ние заблаговременной частичной эвакуации населения в безопасные районы. Основным без-
опасным районом размещения при заблаговременной эвакуации для ТГТУ являются учебные 
корпуса и административные здания по ул.Мичуринская,112. 



Эвакуация проводится пешим порядком из учебных корпусов, расположенных по 
ул. Ленинградская, 1, ул. Советская, 106, помещение 2, ул. Советская, 116/Коммунальная, 5 

по маршрутам: 
Маршрут №1: ул.Советская,116/ул.Коммунальная,5-ул.Коммунальная-ул.Красная-

пр.Студенецкий-ул.Пролетарская-ул.Широкая- ул.Никифоровская-ул.Мичуринская,112, 
корп. «А,Д,Е». 

Маршрут №2: ул.Советская,106-ул.Горького-ул.К.Маркса-ул.Интернациональная-

ул.Красная-пр.Студенецкий-ул.Пролетарская-ул.Широкая-ул.Никифоровская-

ул.Мичуринская,112, корп. «А,Д,Е». 
Маршрут №3: ул.Ленинградская,1-ул.Ленинградская-ул.К.Маркса-

ул.Интернациональная -ул.Красная-пр.Студенецкий-  ул.Пролетарская- ул.Широкая-

ул.Никифоровская-ул.Мичуринская,112, корп. «А,Д,Е». 
Получив извещение об эвакуации необходимо: 

 закрыть окна, форточки, газовые и водопроводные краны, отключить электроэнергию; 
 собрать документы: паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, пенсионное удо-

стоверение и другие необходимые документы, деньги; 
 взять с собой: белье, одежду по сезону, обувь предпочтительно должна быть резиновая 

или на резиновой основе, продукты питания и питьевую воду на 2-3 суток (консервы, 
концентраты, сухари, галеты), необходимые медикаменты; 

 детям дошкольного возраста подшить бирочки из белой материи (с внутренней стороны 
одежды ребенка под воротником) с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года 
его рождения, места жительства и места работы отца или матери; 

 желательно с собой иметь противогаз или ватно-марлевую повязку, индивидуальный пе-
ревязочный пакет. 

Вес багажа, берущегося с собой, должен быть не более 50 кг. К каждому месту багажа 
прикрепить бирку с указанием фамилии и адреса. 

В пути следования: 
 выполнять правила поведения и следовать указаниям старших колонн; 
 при следовании пешим порядком соблюдать дисциплину марша во время движения (ско-

рость не менее 3-4 км/час; 
По прибытии в пункт эвакуации: 

пройти регистрацию на приемном эвакуационном пункте (ПЭП) и в сопровождении старше-
го убыть в места постоянного размещения в безопасном районе. 

Экстренная эвакуация (отселение) населения из опасных районов проводится по ре-
шению администрации города в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при которой 
возникает угроза здоровью людей. Во всех случаях при самом скоротечном событии эвакуа-
ция должна быть организованной. Не допускать паники. 
 

Вопрос 11. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и за-
щиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС 
природного и техногенного характера, установленные федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 

Обязанности работника по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС природного 
и техногенного характера в соответствии с трудовым договором или дополнительном согла-
шении. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О гражданской обороне», другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
граждане Российской Федерации: 
 проходят обучение в области гражданской обороны; 
 принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 



 оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач 
в области гражданской обороны. 

В Федеральном законе от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» перечислены права и обя-
занности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 

Граждане Российской Федерации имеют право: 
 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
 в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций  использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-
ций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных 
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного са-
моуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычай-
ных ситуаций; 

 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и ра-
боту в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью 
при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или за-
болеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность 
которых наступила вследствие трудового увечья; 

 на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от 
увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, 
погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по 
спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

 иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допус-
кать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологи-
ческой безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

 изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования кол-
лективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои 
знания и практические навыки в указанной области; 

 выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 



В соответствии с Федеральным законодательством о пожарной безопасности граж-
дане имеют право на: 
 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установлен-

ном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 
 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны. 
Граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 
 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими орга-
нами местного самоуправления; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имуще-

ства и тушению пожаров; 
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
 выполнять предписания, постановления и иные законные требования  должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 
 предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, воз-

можность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследо-
вания и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строении в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопас-
ности и пресечения их нарушений. 

 

 

  



5. Учебно-методическое обеспечение 
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5.2. Средства обеспечения обучения 

1. Информационные документы, размещённые на сайте университета: 
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 Инструкция работникам, преподавателям, обучаемым и посетителям учебных корпусов 
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 Памятка по коронавирусу; 
 Инструкция по мерам защиты от клещей; 
 Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
 Меры безопасности на воде и водных объектах; 
 Правила поведения при встрече со змеями и оказание первой помощи при укусе змей; 
 Инструкция о действиях работников по эвакуации при пожаре; 
 Номера телефонов экстренных служб; 
 Предупреждение и порядок действий при угрозе совершения террористических актов; 



 Действия населения по безопасному поведению в зонах затопления в период весеннего 
половодья; 
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 Меры безопасности на льду; 
 Памятка сотрудникам и студентам ТГТУ о действиях при выполнении мероприятий 
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 Средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
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 Меры по противодействию терроризму; 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
 Оказание первой доврачебной помощи; 
 Правила выживания в экстремальных ситуациях; 
 Средства и способы защиты населения; 

 Защита населения от ЧС; 
 Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров; 
 Медицинские средства индивидуальной защиты; 
 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

 


