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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина «Пожарно-спасательная подготовка» является одной из 

основных дисциплин цикла обучения инженера по специальности «Пожарная 

безопасность». 

Пожарно-спасательная подготовка является основным предметом обучения 

студентов приемам и способам работы с пожарной техникой. Она направлена на 

достижение высокого профессионального уровня подготовки, максимального 

развития физических, волевых и специальных качеств, обеспечивающих успешное 

выполнение задач в условиях ведения действий по тушению пожаров. 

Задачи и содержание обучения личного состава определяются 

руководящими документами МЧС России, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также ведомственными нормативными актами 

и формулируются в учебных, тематических планах и программах. 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки 

студентов к лабораторно-экзаменационной сессии, являющейся завершающим 

отчетным этапом в изучении курса «Пожарно-спасательная подготовка» и служит 

одним из этапов подготовки студента к производственной практике. 

К выполнению КР следует приступать после изучения литературных 

источников, нормативных и других документов, указанных в библиографическом 

списке к данным методическим указаниям и полученных студентом при 

самостоятельном поиске литературы, учебно-методического и другого материала. 

При выполнении КР следует придерживаться последовательности в 

изложении материала. Ответы на тематические вопросы следует формулировать 

четко, кратко, без отступлений от заданной тематики. Выкладки, заключения, 

цитаты и пр. следует сопровождать ссылками на соответствующие пункты, 

параграфы и страницы литературных источников и других документов. 

Общий объем КР не должен превышать 15–25 стр. текста. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Задание на КР (см. прил. 1) выдается в начале семестра. Тематические 

вопросы согласуются с преподавателем, ведущим дисциплину «Пожарно-

спасательная подготовка». Задание заверяется подписями студента и ведущего 

преподавателя и выдается на руки студенту. 

КР оформляется в соответствии с приведенными ниже требованиями, 

сдается преподавателю. Ведущий преподаватель выполняет проверку КР. 

Защита КР производится на занятии согласно расписанию. На защиту 

выносятся основные вопросы, рассмотренные студентом в ходе выполнения КР. 

Если работа получила положительную оценку, студент допускается к сдаче зачета 

по курсу. 

В случае неготовности студента к защите КР или его отсутствия на занятии 

студент не допускается к сдаче зачета. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа выполняется на листах писчей бумаги формата А 4, 

набор текста должен осуществляться 14 шрифтом Times New Roman, в текстовом 

редактор – MSWord, с шириной полей 2 см. 

Оформление работы согласуется с ведущим преподавателем с внесением 

отметки в журнал ведущего преподавателя. 

Объем графической информации (рисунки, графики, таблицы и пр.) должен 

занимать не более 10 – 20% от общего объема КР. При необходимости 

использования в КР большего объема графической или иной не текстовой 

информации ее следует включать в виде приложений.  



Изложенные в КР сведения следует подтверждать ссылками на 

литературные источники согласно библиографическому списку. 

Библиографические ссылки заключаются в квадратные скобки. На каждой странице 

следует оставлять поля для замечаний рецензента. 

Студент обязан предоставить преподавателю электронную копию КР, 

которая должна в точности повторять текст на бумажном носителе. 

При несоблюдении вышеприведенных требований КР считается не 

выполненной и на проверку не принимается. 
 

Цель контрольной работы: изучить методику нормирования упражнений 

по пожарно-строевой подготовке. 

Для достижения поставленной цели обучаемый должен выполнить и 

представить: 

- теоретическое обоснование результатов экспериментальных исследований 

по установлению времени выполнения элементов развертывания сил и средств; 

- нормативы для нормируемого упражнения с учетом влияния различных 

факторов. Контрольная работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки 

и таблиц. Исходные данные для выполнения работы приведены в прил. 1-12. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научно-обоснованное установление нормативов позволяет обеспечить для 

всех объективно равные возможности для выполнения заданных упражнений, а 

также оказывает существенное влияние на состояние готовности пожарных 

подразделений и качество тушения пожаров. 

При составлении нормативов необходимо исходить из передовых научно-

технических достижений, используемых в практике пожарной охраны. 

Нормативы должны устанавливаться в строгом соответствии с условиями 

выполнения упражнений, их сложностью, определяющими при данной точности 

расчета величину, необходимых затрат и с учетом комплекса факторов. 

Нормативы должны: 

- обеспечить заданный уровень точности; 

- учитывать различные условия выполнения нормируемых упражнений; 

- быть удобными в использовании. 

Первое требование учитывается при установлении допустимых 

погрешностей нормативов, исходя из заданной точности и объективно неизбежной 



вариации нормативов, и обеспечивается путем применения математически 

обоснованных методов сбора исходных данных и установления нормативных 

зависимостей. 

Второе требование означает необходимость исчерпывающего описания 

вариантов условий упражнений. Каждому из вариантов должны соответствовать 

значения нормативов или поправочных коэффициентов к нормативам для базового 

варианта. 

В соответствии с третьим требованием нормативы должны быть удобными 

для расчетов "вручную" и с использованием вычислительной техники. Разработка 

нормативов по пожарно-строевой подготовке включает следующие основные этапы: 

- подготовительная работа; 

- исследование нормируемого процесса и его описание; 

- теоретический; 

- экспериментальное установление нормативных зависимостей; 

- разработка проекта сборника нормативов; 

- проверка нормативов в реальных условиях; 

- корректировка нормативов по результатам проверки, их согласование и 

утверждение. 

На первом этапе уточняются виды упражнений, на которые должны быть 

разработаны нормативы, определяются регионы, пожарные части, караулы и 

отделения, где будут проводиться исследования. Подбирается личный состав 

пожарной охраны (исходя из условия примерно равной физической 

работоспособности, подготовленности, возраста, срока службы), необходимые 

методические и имеющиеся нормативные материалы по исследуемому вопросу. 

Проводится изучение обязанностей, места и условий проведения исследований, 

определяется последовательность выполнения упражнений. Подготовительный этап 

заканчивается составлением методической программы исследований, в которой 

обосновывается: структура нормативов, область их применения, вводятся 

поправочные коэффициенты, что принимается за базовый вариант. Определяется 

форма представления нормативных зависимостей, объем исходных данных, методы 

их сбора и обработки. 



На втором этапе изучается сам процесс нормируемого упражнения в целом 

и в расчлененном на отдельные его составляющие элементы (операции) виде, 

осуществляется сбор исходных данных о необходимых затратах труда и факторах, 

определяющих их величину, изучается рациональная последовательность действий 

пожарных при выполнении нормируемого упражнения. Эта информация может быть 

получена путем непосредственных наблюдений и экспериментов при выполнении 

упражнения, а также на основе теоретических исследований. Особенно важно 

обеспечить выбор рациональных вариантов выполнения упражнения, что является 

основой прогрессивности нормативов. 

Обоснованность нормативов в значительной мере определяется выбором 

объекта исследований и количеством наблюдений. 

На третьем этапе устанавливаются зависимости между необходимыми 

затратами и аналитические методы для их получения. 

На четвертом этапе нормативные зависимости оформляются в виде таблиц, 

номограмм, из которых составляют сборники нормативов. В сборник включают 

также описание нормируемых упражнений, условий их выполнения, методические 

указания по их расчету.  

На пятом этапе проект сборника нормативов проходит практическую 

проверку в отделениях, караулах, пожарных частях.  

На шестом этапе на основе результатов проверки в проект сборники 

нормативов вносятся необходимые изменения и дополнения и утверждаются для 

практического применения. 

 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ  

НОРМАТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

После уточнения вида упражнения, на которое устанавливается нормативная 

зависимость, разрабатываются условия его выполнения. Определяется расчет для 

выполнения упражнения, его экипировка и нахождение перед началом действий. 

Предусматриваются требования к пожарному автомобилю, который может быть 

установлен на открытый водоисточник, на гидрант или автомобиль используется без 

установки на водоисточник. Указывается, где размещено ПТО, требования к нему, 

порядок его крепления. Устанавливается начало и окончание выполнения 

упражнения. Предусматриваются вопросы техники безопасности. Определив 



условия выполнения упражнения, необходимо нормируемое упражнение 

расчленить на элементы его составляющие: 

- передвижение пожарных без ПТО; 

- передвижение пожарных с ПТО; 

- открывание дверок отсеков пожарных машин; 

- открепление пожарно-технического оборудования; 

- снятие пожарно-технического оборудования; 

- установка пожарно-технического оборудования. 

Для проведения экспериментов по определению времени выполнения 

неизвестных элементов упражнения подбираются пожарные в зависимости от 

уровня физической работоспособности. 

2.1. Определение уровня физической работоспособности пожарных 

Методика определения физической работоспособности включает контроль 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) на основе метода функциональной пробы с 

дозированной физической нагрузкой (степ-тест). Для проведения теста необходимы 

ступеньки высотой 25 и 50 см, секундомер и метроном. 

Пожарный в повседневной одежде при температуре окружающей среды 18-

22°С выполняет две дозированные физические нагрузки при восхождении на 

ступеньки в течение 4 мин. Первая нагрузка заключается в подъеме на ступеньку 

высотой 25 см и спуска с нее со скоростью 20 восхождений в минуту, вторая (она 

проводится через 2 мин после первой) - в подъеме на ступеньку высотой 50 см в том 

же темпе. Темп восхождения задается метрономом. Пульс прощупывается пальцем 

на лучевой артерии кисти руки или (при наличии аппаратуры) - дистанционно. ЧСС 

измеряется в начале 4-й минуты каждой из нагрузок в течение 10 секунд. Чтобы 

получить ЧСС в минуту; результат умножается на 6. После снятия показателей 

пожарный продолжает выполнять тест до окончания 4-й мин. 

По частоте сердечных сокращений определяться интегральный показатель 

для каждого из пожарных, характеризующий уровень общей физической 

работоспособности человека (ОФР): 

 



P1, P2 - частота сердечных сокращений после первой и второй физических 

нагрузок, ударов за 10 сек. 

Значения P1 и P2 - определяются по прил. 3, где номер варианта 

соответствует номеру фамилии слушателя по учебному журналу, а номеру 21 по 

учебному журналу соответствует первый вариант и т.д.  

Для удобства проведения расчетов данные сводятся в табл.1 

 

Из всего личного состава варианта выбираем пожарных с необходимым 

уровнем физической работоспособности (средний уровень и выше) до заданного 

количества пожарного расчета. Если все пожарные имеют пониженный показатель 

физической работоспособности, то выбираем из имеющихся результатов наилучший 

(наибольший) показатель. 

2.2. Деление упражнения на составляющие элементы и предварительное 

их закрепление за пожарным расчетом 

Изучив заданную схему развертывания сил и средств, обучаемый 

самостоятельно определяет основные элементы (операции) нормируемого 

упражнения и закрепляет их за номерами расчета. Схема размещения ПТО и его 

количество представлены в прил. 7,8. Полученные данные обучаемый сводит в табл. 

3. 



 



Все элементы, относящиеся к установке ПА на пожарный гидрант или водоисточник, необходимо 

закрепить за тем номером расчета, по временным значениям которого проводился пример расчета 

норматива в п. 4. все действия по данному направлению пожарный выполняет совместно с 

водителем. Соответственно, все временные показатели рассчитаны с учетом того, что 

установку ПА на водоисточник или ПГ выполняют 2 человека. Однако в табл. 4,5 обязанности 

водителя заполнять не надо.  

2.3. Определение уровня освоения исследуемого элемента упражнения  

При выполнении упражнений по пожарно-строевой подготовке в начальный 

момент наблюдается повышение затрат времени, связанное с процессами, 

совершенствования и выработки автоматизма профессиональных навыков, для 

каждого из которых характерна своя интенсивность снижения затрат времени, 

которую можно выразить через коэффициент интенсивное освоения Ки. 

                                                    

- затраты времени на выполнение элемента упражнения, порядковые номера, 

которые различаются на десять единиц. То есть, как только Ки ≤ 0,1 с этого момента 

можно начинать учет количества наблюдений. (Округление: при значении                  

Ки = 0,15 > 0,1; Ки = 0,14 ≈ 0,1 - подходит для начала учета количества наблюдений). 

2.4. Исключение грубых ошибок измерений  

При получении результата, резко отличающегося от других результатов, 

необходимо проверить, соблюдены ли основные условия измерения или проведения 

эксперимента.  

Если такая проверка не была сделана вовремя, вопрос о целесообразности 

браковки выскакивающего значения решается путем сравнения его с остальными 

значениями.  

По формуле: 

 

где: ti - среднее значение времени; ti - результат, содержащий погрешность;                   

S - среднеквадратичное отклонение. 

Вычисленный коэффициент tр сравнивают с табличным tт (табл.4). Если tр> 

tт, то с вероятностью 95% можно считать, что выскакивающее значение содержит 

грубую погрешность и его необходимо исключить. Остальные значения будут 

считаться статистически достоверными. 



 

Если значение n не вошло в таблицу, то значение tт определяем методом 

линейной интерполяции. 

Пример: n=18. Оно находится между значениями n=16 и n=20. Разность 

между ними равна 4, разность между t16 и t20 равна 0,1. Составляем формулу: 

4 = 0,1 

2 = х    →     х=2*0,1/4=0,05 => t18=2,2-0,05=2,15 

Вычисляем среднее значение времени: 

 

где: ti - результат i-ого измерения; n - количество учитываемых измерений; 

Вычисляем значение среднеквадратичного отклонения 2 по формуле: 

 

2.5. Определение требуемого количества измерений 

После освоения упражнения и исключения грубых ошибок измерений 

необходимо определить требуемое количество измерений. 

 

где: τ - коэффициент Стьюдента, равный 1,96; 

S - среднеквадратичное отклонение для достоверных измерений; 

ε - степень ошибки эксперимента: 

Вычисляем степень ошибки эксперимента 

 

где: τi - среднее время достоверных измерений; 

τi и S определяются по формулам (4), (5). 



При Пф < Птр необходимо довести количество измерений до требуемого, т.е. 

должно соблюдаться следующее неравенство: 

Пф ≥ Птр  

В дальнейших математических расчетах используется Пф - количество 

измерений времени выполнения элемента, за исключением выскакивающих 

значений и результатов, используемых на освоение элемента. 

2.6. Определение истинного значения измеряемой величины 
Истинное значение измеряемой величины определяется по формуле: 

 
где: Δτi – доверительный интервал, который вычисляется по формуле: 

 

где: tт - статистический коэффициент 

Если в экспериментах участвовал личный состав в возрасте более 30 лет, 

необходимо значение средней и доверительного интервала измеряемой величины 

привести к базовому, т.е. умножить на коэффициент учитывающий возраст 

исполнителей. 

 

В соответствии с изложенной выше схемой вычисляется время выполнения 

каждого элемента. 

С учетом того, что остальные данные для нормирования упражнения 

определяются по прил. 9, 10, 11, производить такие расчеты нет необходимости. 

Хронометраж. Под хронометражем понимается изучение упражнения путем 

наблюдения и измерения затрат времени на выполнение отдельных его элементов, 

повторяющихся при выполнении каждого заданного упражнения. Хронометраж 

осуществляется - в четыре этапа: 

- подготовка к хронометражным наблюдениям; 

- непосредственный хронометраж; 

- обработка данных наблюдений; 

- анализ полученных результатов. 

На первом этапе необходимо ознакомиться с условиями выполнения 

упражнения, обратить внимание на факторы, определяющие уровень 

производительности труда исполнителей при выполнении данного упражнения. 



Наблюдатель изучает и анализирует содержание исследуемого упражнения 

и составляющих его элементов, методы их выполнения. 

Проверяет соответствие пожарно-технического оборудования к техническим 

требованиям и стандартам. Выявленные недостатки должны быть устранены до 

начала проведения хронометража. Затем наблюдатель расчленяет изучаемое 

упражнение на составляющие его элементы и с учетом этого намечает фиксажные 

точки, которые определяют моменты начала и конца операции. Точки 

устанавливаются визуально или по звуку так, чтобы наблюдением были охвачены 

все действия исполнителя. Если измеряют все элементы в комплексе подряд, то 

ограничиваются установлением для каждого из них только конечных фиксажных 

точек, поскольку они уже являются начальными для последующих элементов. 

Например, в операции развертывания сил и средств "раскатать пожарный напорный 

рукав" начальной фиксажной точкой будет прикосновение руки пожарного к 

пожарному напорному рукаву, конечной фиксацией точкой: рукав раскатан по всей 

длине. Это действие будет начальной точкой для следующего элемента "соединить 

рукава между собой". В этот же период расчётом определяют требуемое число 

хронометражных замеров, которые устанавливают в зависимости от требуемой 

точности нормативов с ошибкой в пределах 10%. 

Второй этап хронометража - это проведение наблюдений, которые 

рекомендуется проводить через 1-1,5 часа после заступления на дежурство или 

приема пищи, а заканчивать не позднее, чем за 1 час до его окончания. Замеры 

должны производиться в любое время суток. Это дает возможность учесть затраты 

рабочего времени на выполнение упражнения в период как высокой, так и в период 

пониженной производительности. Проведение хронометраж сводится и регистрации 

результатов в наблюдательном листе хронометражной карты затрат времени на 

выполнение упражнения или элементов, его составляющих по установленным 

фиксажным точкам. Наблюдатель должен делать отметки обо всех случаях 

искажения замеров вследствие возникших неполадок или ошибок самого 

наблюдателя. Хронометраж выполняете непрерывным и выборочным способами. 

Непрерывный способ предполагает изучение всех элементов (операций), 

составляющих упражнение следующих один за другим. В этом случае фиксируется 

текущее время окончания каждого элемента (операции) и время выполнения 



упражнения в целом. Выборочный способ применяется для замеров только 

отдельных элементов (операций длительностью менее 10 с), а также при повторном 

наблюдении вместе забракованных наблюдений. 

На третьем этапе хронометража, используя методы математической 

статистики и теории вероятности, обрабатывают и анализируют данные 

наблюдений. Здесь должны быть исключены "выскакивающие значения", 

количество измерений должно соответствовать расчётному. Далее оценивают 

качество результатов наблюдений по величине колебания значения. Определяются 

средние значения и доверительные интервалы. Производится сравнение измерений, 

полученных в различных условиях и регионах. 

Четвёртый этап хронометража - анализ результатов наблюдений, на основе 

которого устанавливается наиболее эффективный метод выполнения упражнения и 

элементов, его составляющих. Определяется время выполнения элементов и 

величины исходных данных для разработки нормативов. 

2.7. Определение нормативного значения времени выполнения 

упражнения в целом 

Получив нормативные значения зависимости для элементов, и приняв по 

прил. 9, 10, 11 остальные временные значения, слушатель приступает к определению 

нормативного значения для упражнения в целом. Вначале он описывает условия 

выполнения упражнения. Схема размещения ПТО и его количество представлены в 

прил. 7,8. Затем уточняет вариант, окончательно закрепляет элементы упражнения 

за пожарными и проставляет им время выполнения каждого элемента. Для этого 

составляется таблица оценки результатов выполнения элементов упражнения. 

Получив итоговые данные, слушатель должен убедиться, что общее время 

выполнения элементов каждым пожарным приблизительно одинаково. Если 

обнаружатся большие расхождения, необходимо перераспределить элементы между 

пожарными. 

Определив общее время и доверительный интервал, устанавливаем 

нормативную зависимость по максимальному времени, затраченному одним 

пожарным, т.е. если: 

 



то нормативное время устанавливается по результатам, полученным для пятого 

пожарного. Тогда: 

τi - хорошо; 

τi  – Δτi  - отлично; 

τi  + Δτi  - удовлетворительно. 

При расчётах требуется учитывать влияние неблагоприятных факторов 

использованием коэффициентов: 

Кс - коэффициент, учитывающий влияние зимних условий; 

Кв - коэффициент, учитывающий влияние возраста; 

Кн - коэффициент, учитывающий выполнение упражнения в ночное время. 

Далее составляем таблицу, распределив элементы упражнения так, чтобы 

общее время выполнения упражнения для каждого пожарного было примерно 

одинаковым. 

3. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Количество, диаметр напорных пожарных рукавов, условия выполнения 

упражнения, численность расчёта, номер схемы развертывания сил и средств 

задаются преподавателем по прил. 1. 

Вид схемы развертывания сил и средств определятся по прил. 2. 

Вариант для выбора частоты сердечных сокращений определяется по 

последней цифре задаваемого преподавателем варианта (начиная с 19 варианта) по 

прил. 3. 

Вариант для выбора возраста пожарных определяется по первой цифре 

заданного преподавателем варианта по прил. 4. 
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Список литературы. 

Введение 

Научно обоснованные нормативы по пожарно-строевой подготовке 

позволяют обеспечить объективно равные возможности выполнения заданных 

упражнений индивидуально, в составе отделений и караулов, а также оказывают 

существенное влияние на состояние готовности пожарных подразделений и 

качество ведения оперативно-тактических действий. 

Нормативы следует устанавливать в строгом соответствии с условиями 

выполнения упражнений с учетом необходимых затрат, а также влияния различных 

факторов. 

В нормативах должен быть обеспечен заданный уровень точности, учтены 

условия выполнения нормируемых упражнений. Кроме того, они должны быть 

удобны в использовании. 

Первое требование обеспечивается при установлении допустимых 

погрешностей нормативов, исходя из заданной точности и объективно неизбежной 

разновидности нормативов, и достигается путем применения математически 

обоснованных методов сбора исходных данных и установления нормативных 

зависимостей. 



Второе требование означает необходимость исчерпывающего описания 

вариантов условий выполнения упражнений, на которые составляются нормативы. 

Каждому варианту должны соответствовать значения нормативов или поправочных 

коэффициентов, учитывающие влияние различных факторов.  

 

1. Исходные данные 

Расчет: 5 чел 

Условия выполнения: Зима, твердое покрытие. Ночь. 

Схема развертывания сил и средств № «9» 

 

2. Последовательность установления нормативных зависимостей 

2.1 Определение уровня физической работоспособности пожарных 

Методика определения физической работоспособности включает контроль 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) на основе метода функциональной пробы с 

дозированной физической нагрузкой (степ-тест). Для проведения теста необходимы 

ступеньки высотой 25 и 50 см, секундомер и метроном. 

Пожарный в повседневной одежде при температуре окружающей среды 18-

22°С выполняет две дозированные физические нагрузки при восхождении на 

ступеньки в течение 4 мин. Первая нагрузка заключается в подъеме на ступеньку 

высотой 25 см и спуска с нее со скоростью 20 восхождений в минуту, вторая (она 

проводится через 2 мин после первой) - в подъеме на ступеньку высотой 50 см в том 

же темпе. Темп восхождения задается метрономом. Пульс прощупывается пальцем 

на лучевой артерии кисти руки или (при наличии аппаратуры) - дистанционно. ЧСС 

измеряется в начале 4-й минуты каждой из нагрузок в течение 10 с. Чтобы получить 

ЧСС в минуту; результат умножается на 6: После съема показателей пожарный 

продолжает выполнять тест до окончания 4-й мин. 



По частоте сердечных сокращений определяется интегральный показатель 

для каждого пожарного, характеризующий уровень общей физической 

работоспособности человека (ОФР): 

 

P1, P2 - частота сердечных сокращений после первой и второй физических 

нагрузок, ударов за 10 сек. 

Возраст пожарных 30-39 лет. 



 

Для участия в эксперименте допускаются пожарные, имеющие высокую, 

среднюю физическую работоспособность. 

Для проведения экспериментов выбираем пожарного № 3. 

 

 

 

 



2.2. Деление упражнения на составляющие элементы и предварительное 

их закрепление за пожарным расчетом 

 

 

Полученные данные сводим в табл. 3. 





 

 

2.3 Определение уровня освоения элемента 

 

В качестве примера определим время выполнения одного элемента время 

снятия всасывающего рукава d=125 мм с пожарной машины. 



 

Определение уровня освоения элемента: 

, 

где τi, τi+10 – затраты времени на выполнение элемента упражнения 

 

Из условия K1<0,l, отсчет результатов для исполнителя № 3 будет 

начинаться с 4-го результата (τi =6,5) 

 

2.4 Исключение грубых ошибок измерений 

 

При получении результата, резко отличающегося от других результата 

необходимо проверить, соблюдены ли основные условия измерения проведения 

эксперимента. 

Если такая проверка не была сделана вовремя, вопрос о целесообразности 

браковки выскакивающего значения решается путем сравнения его остальными 

значениями. При этом абсолютную величину разности (τi* - τi) между 

выскакивающим τi* и средним значением τi, остальных результатов делят на 

среднеквадратическое отклонение S. 

 

Вычисленное для приемлемых результатов соотношение сравнивают с 

табличным. 



Если tp>ti, то с вероятностью 0,95 можно предположить, выскакивающее 

значение содержит грубую ошибку и его необходимо исключить. Остальные 

значения будут считаться статистически достоверными. 

 

tp > =tT - исключаем значение 7,0, т.к. 3,29>2,3 

Проверяем значение τi*=6,5 

 

значение τi*=5,6 исключаем 3,76>2,3 

Проверяем значение τi*= 5,8 

 



 

значение τi*=5,8 исключаем 4,03>2,3 

Проверяем значение τi*= 6,1 

 

Так как tT= 2,4> tр =2,27, то значение τi*=6,1 не содержит грубой ошибки 

измерения. 

 

2.5 Определение необходимого количества измерений 

 

После освоения упражнения и исключения грубых ошибок измерения 

необходимо определить требуемое количество измерений. 

 

где t - коэффициент Стьюдента, t=l,96 

Е - степень ошибки эксперимента 

E = 0,1 х τi = 0,1 х 6,3 = 0,63 

При nф<nтр необходимо довести количество измерений до требуемого. 

Должно выполняться следующее неравенство: 

 

В дальнейших математических расчетах используется nф =11 - количество 

измерений времени выполнения элемента, за исключением выскакивающих 

значений и результатов, используемых на основе элемента. 

 



2.6 Определение истинного значения измеряемой величины 

 

Истинное значение измеряемой величины определяется по формуле: 

 

где: Δτm - доверительный интервал, который вычисляется по формуле: 

 

где: tm - статистический коэффициент (см. табл. 5.2). 

Если в экспериментах участвовал личный состав в возрасте более 30 лет, 

необходимо значение средней и доверительного интервала измеряемой величины 

привести к базовому, т.е. τi и Δτi умножить на коэффициент учитывающий возраст 

исполнителей. Данные вычисления проводятся после получения конечного 

результата вместе с учетом других поправочных коэффициентов. 

 

2.7. Определение нормативного значения времени выполнения 

упражнения в целом 

 

При расчётах требуется учитывать влияние неблагоприятных факторов 

использованием коэффициентов: 

Кс - коэффициент, учитывающий влияние зимних условий, Кс=1,1 (зима, 

твёрдое покрытие). 

Кв - коэффициент, учитывающий влияние возраста, Кв=1,1. 

Kн - коэффициент, учитывающий выполнение упражнения в ночное время, 

Kн=l,6 

Далее составляем таблицу, распределив элементы упражнения так, чтобы 

общее время выполнения упражнения для каждого пожарного было примерно 

одинаковым. 

 



 



 

Максимальное время выполнения упражнения у пожарного 3, поэтому 

нормативное время устанавливаем по его результатам. 
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