
Ильин А. "Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях" (выдержки)

Кодовая таблица. Международная авиационная аварийная жестовая сигнализация.

Сигналы кодовой таблицы выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах - на склонах
холмов, полянах. В разных источниках рекомендуемые размеры сигналов указываются разные, в
зависимости от вкусов и ведомственных пристрастий авторов. Поэтому лучше остановиться на
международном стандарте: 10 м в длину, 3 м в ширину и 3 м между знаками. Но в любом случае не
меньше 2,5 м. В противном случае знак будет сложно разобрать с большой высоты. Ограничений в
большую сторону нет - чем значительней сигнал, тем выше вероятность, что его заметят.
Из чего можно сделать сигнал? Практически из всего. Из разложенных на земле спальников, разрезанной
палатки, запасной одежды, спасжилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт
колышков или наложенных сверху камней. Из обломков транспортного средства, камней, лапника и
веток деревьев. На берегу моря - из гальки или выброшенных прибоем морских водорослей.
Можно сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать, для чего снять с помощью лопаты или ножа
дерн и углубить полученную траншею. При этом сам дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на
траву внутренней, темной стороной вверх, что вдвое увеличит его ширину.
На снегу сигнал "рисуется" с помощью золы от прогоревшего костра или вытаптывается каблуками
обуви. Дно вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и т.п. темным материалом.
Только, вытаптывая траншеи на снегу, не надо топтаться рядом с ними, чтобы вместо четко читаемого
сигнального знака не получить бессмысленный узор из десятков идущих в разные стороны дорожек и
тропинок. Подходить к строительной площадке следует только с одной стороны и только по одной,
заранее обозначенной тропинке.
Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный
контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе
говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более
темными, на темной - светлыми.
В пустыне, где строительный материал выбирать не приходится,
нагребаются невысокие валы из песка. Такой знак "работает" два
раза в сутки - утром и вечером, когда солнце стоит низко над
горизонтом. Густые тени, отброшенные искусственными
песчаными валами, достаточно хорошо читаются с воздуха. Но еще
лучше развесить на кольях, вбитых в песок, полотнища ткани или
даже плотной бумаги. Сама ткань может быть любой окраски, даже
желтой, потому что рисовать сигнал будут не полотнища, а
отбрасываемая ими тень. При отсутствии ткани подобный теневой
сигнал можно попытаться соорудить из связанных в длинные
жгуты и растянутых между кольев в метре от земли растений.

Каждый знак кодовой таблицы имеет одно-единственное известное
пилоту поискового самолета значение.

! ! ! Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по какой-либо причине забыли,
как расшифровывается тот или иной знак, можно выложить на земле общеизвестный

сигнал SOS.

Вообще надо заметить, что в аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного-двух
сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если можно так выразиться, многоступенчатой,
только тогда она действенна. Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала, летчик
более внимательно осмотрит местность, заметит вырезанную в кустарнике геометрическую фигуру.
 Снизившись, разберет знаки кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих
людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы их было хорошо видно - надеть яркую,
лучше оранжевую, а в степи белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место,
размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью - факелом или фонариком.
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Но еще лучше, если потерпевшие бедствие будут знать международную
авиационную аварийную жестовую сигнализацию, используемую для
передачи информации пилотами поисково-спасательных самолетов и
вертолетов.

Международная авиационная аварийная жестовая сигнализация
 1. Прошу взять на борт.
 2. Требуется техническая помощь.
 3. Здесь удобно произвести посадку.
 4. Всё в порядке.
 5. Вас понял, выполняю.
 6. Располагаю радиостанцией.
 7. Здесь приземляться опасно.
 8. Не могу двигаться, необходима медицинская помощь.
 9. Готов принять вымпел, письменное сообщение.
 10. Да.
 11. Нет.

Для той же самой цели - сообщения пилотам поисковых самолетов конкретной информации -
используется еще одна форма сигнализации. Только уже не международная, а наша, отечественная,
принятая в военно-воздушных силах.

Сигнализация, принятая в ВВС России

 1. "Произошло происшествие, имеются пострадавшие" - лежащий на земле человек, или круг из ткани
(расправленный парашют), в середине которого фигура лежащего человека.
 2. "Нуждаемся в продовольствии, теплом обмундировании" - сидящий на
земле человек, или треугольник из ткани.
 3. "Покажите, в каком направлении идти" - человек с поднятыми и
немного разведенными в стороны руками, или тонкий, длинный
треугольник из ткани в виде стрелы.
 4. "Здесь можно произвести посадку" - человек в неглубоком присяде с
вытянутыми вперед руками, или квадрат из ткани.
 5. "Приземляйтесь в указанном направлении" - стоящий человек с
вытянутыми вперед руками в направлении захода на посадку или
посадочное "Т" из ткани.
 6. "Здесь садиться нельзя" - стоящий человек с перекрещенными над
головой руками или крест из ткани.

! ! ! Кроме специальных, существуют упрощенные сигналы бедствия, о которых в той или
иной мере осведомлены спасатели почти всех ведомств.

Например, универсальный во всех отношениях сигнал SOS, или любой другой световой или звуковой
сигнал, повторенный три раза подряд через короткие промежутки времени. Не важно, что это будет -
три огня, три столба дыма, три громких свиста, три выстрела, три световые вспышки и пр. - лишь бы
сигнал был тройным. Между подачей каждой группы сигналов следует выдерживать минутную паузу.
Три световых или шумовых сигнала - минута отдыха - и снова три сигнала.

Международный сигнал бедствия, принятый в горах, выглядит несколько иначе: шесть свистков,
световых вспышек или взмахов рукой в минуту, затем минутная пауза и повтор сигнала.
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 Если во время путешествия вы заметили чужой сигнал бедствия - примите все меры для оказания
помощи. В первую очередь зафиксируйте место подачи сигнала - снимите с помощью компаса "пеленг",
заметьте ориентиры в указанном направлении. Если пострадавшие находятся в труднодоступном месте,
на помощь им должны выйти несколько наиболее опытных путешественников. Недопустимо отправлять
спасательную команду налегке - без палатки, теплых вещей, питания.

 Уходящие спасатели должны быть полностью автономны, даже если терпящие бедствие находятся в
нескольких сотнях метров. Оставшиеся (страхующая группа) немедленно должны приступить к
оборудованию аварийного лагеря - разбить палатки, построить убежища, развести костры, вскипятить
воду, установить знаки-сигналы вокруг лагеря и по направлению движения спасгруппы, организовать
промежуточные лагеря.
 Если возможно, надо немедленно поставить в известность о происшедшем спасательные службы, органы
власти и далее действовать согласно их указаниям. При работе штатных спасателей самостоятельные, не
согласованные с ними действия недопустимы. Продолжать маршрут можно только с разрешения
соответствующих служб после окончания спасоперации.
В случае, когда потерпевшие бедствие решили, не дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться
к людям самостоятельно, то место, где произошла авария, они должны пометить с помощью описанных
выше способов, а в направлении движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с
воздуха знак - стрелку из международной кодовой таблицы.

Одновременно на земле на видном месте из камней, кусков льда, бревен сооружается далеко видимый
тур-башенка. На его вершине закрепляются несколько двухметровых палок, к которым привязываются
яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или рядом с ним в защищенной от непогоды
емкости - в бутылке с залитым стеарином горлышком, в тройном полиэтиленовом мешке, резиновом
воздушном шарике и пр. - оставляется записка, в которой указываются: полные данные потерпевших
аварию (фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается происшедшее, перечисляются
имеющиеся в распоряжении группы имущество и снаряжение (продукты, вода, сигнальные средства,
оружие, одежда и пр.), обосновывается выбранное направление движения. Обязательно указываются год,
число и время, когда оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток выкладывается
несколько стрелок-указателей, направленных острием в сторону предполагаемого направления движения.
Все ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в дорогу (кроме обязательных средств
сигнализации и ориентирования, оружия, полиэтилена, с помощью которого можно прекрасно
защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть воду) следует брать исходя из конкретных
климатических и географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило: "Надеясь на лучшее,
готовься к самому худшему!"
В ходе движения необходимо как можно чаще помечать свой маршрут - обламывать ветки, делать затесы
на стволах деревьев, складывать в заметных местах ненужные вещи и т.п. В труднопроходимой
местности метки должны располагаться в пределах прямого обнаружения - от одной метки видно другую.
В местах изменения направления движения следует ставить 2 - 3 большие метки - крупный затес на
стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на ветках дерева.
Рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую направление движения. Раз в сутки необходимо
оставлять в хорошо заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего маршрута и
другой важной для спасателей информацией и датой оставления записки. Помните: часто поставленные
метки облегчают поиск пропавшей группы.
С той же целью, особенно в зимнее время, желательно прокладывать свой путь по открытым
пространствам, помня, что поисковые самолеты и вертолеты в первую очередь будут осматривать
опушки, поляны, просеки, русла замерзших рек, на поверхности которых следы различимы гораздо
лучше, чем в густолесье. Для облегчения их задачи на открытых участках маршрута надо стараться
оставлять как можно больше следов, например, идя не друг за другом, а развернутым фронтом. Как
можно больше оставлять следов имеет смысл на поверхности линейных, доступных для осмотра с
воздуха ориентиров: посередине широких просек, на заснеженном льду водоемов. Именно их авиаторы
будут осматривать наиболее внимательно.
По тем же причинам при движении вдоль реки или переправе через водные преграды следует выбирать
места с открытыми широкими песчаными пляжами, на которых следы сохраняются довольно долго и
хорошо заметны с воздуха.
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Всякая спасательная операция отвлекает большое число людей от основной работы, подвергает их жизни
повышенному риску, не считая крупных финансовых затрат. Поэтому прежде чем решиться подать
сигнал бедствия, надо семь раз подумать! Любой сигнал бедствия следует применять только в истинно
критической ситуации, непосредственно угрожающей жизни или здоровью людей! Несколько десятков
километров, которые предстоит пройти, стертые ноги или несоблюдение сроков похода, я уж не говорю о
таких меркантильных причинах, как боязнь опоздать из отпуска, пропадающие авиационные билеты и пр.
- не повод для подачи аварийного сигнала и развертывания крупномасштабных спасательных операций.
С той же целью после благополучного завершения аварии следует снять все аварийные сигналы или, если
это невозможно, известить местные власти, спасательные службы, авиаторов, что в указанных районах
сигналы (указать, какие конкретно) "нерабочие". К сожалению, известны случаи, когда путешественники
уже много дней как были дома, а спасательные отряды, поднятые по тревоге, продолжали прочесывать
местность в поисках пострадавших.

 Кроме "внешней" аварийной, полезно заранее разработать и в момент аварии использовать внутреннюю
сигнализацию. Некоторые из возможностей звуковых, световых, жестовых сигналов приведены на
рисунке. Сигнал подается с периодичностью сигналов азбуки Морзе при помощи свистка, крика, фонаря,
факела или с помощью "ручного семафора". Промежуток между сигналами равен 4 - 5с - трем тире.

 1. Две руки вверх, или непрерывные длинные сигналы (тире) - "Требую внимания.
Наблюдайте за мной".
 2. Одна рука вверх, или один короткий сигнал (точка) - "Мне требуется помощь
одного-двух человек".
 3. Встать боком, рука впереди себя, большой палец вверх, или один длинный
сигнал (тире) - "У меня все нормально".
 4. Две руки в стороны или два длинных сигнала (тире) - "Ничего не
предпринимайте. Действую самостоятельно".
 5. Рука в сторону или два коротких сигнала - "Идите ко мне".
 6. Частое махание поднятыми руками или непрерывные короткие сигналы -
"Аварийная ситуация. Требуется немедленная помощь".
 7. Одна рука вверх, другая в сторону или чередование коротких и длинных
сигналов - "Осмотритесь (прислушайтесь) по указанному мною направлению.
Снимите азимут".

Сигналы привлечения внимания :

 1. Оранжевый дым ПСНД, дымовых шашек;
 2. Малиновый огонь ПСНД, фальшфейеров, факел-свечей, дымовых шашек;
 3. Звездочки и вспышки ракет, патронов-мортирок, трассирующих пуль;
 4. Блики сигнальных зеркал;
 5. Знаки-сигналы на местности;
 6. Оранжевые цветовые пятна на воде;
 7. Свет и дым костров;
 8. Яркая одежда;
 9. Блики самодельных зеркал, фольги;
 10. Радиобуи и радиостанции;
 11. Звуковые сигналы;
 12. Световые сигналы азбукой Морзе;
 13. Флаги-сигналы;
 14. Сигнальные туры;
 15. Воздушные шары и змеи;
 16. Затесы и другие импровизированные метки.
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Сигнальное зеркало и способы его применения

В специальной литературе его называют гелиограф, в дословном переводе обозначает "пишущий
солнцем", что объясняет его назначение.
Инженеры подсчитали, что яркость светового сигнального зайчика при угле стояния солнца в 90°
составляет без малого 7 000 000 свечей! Вспышка сигнального зеркала в безоблачный, солнечный день
обнаруживается с самолета, летящего на высоте 1 - 2 км, на расстоянии в 20 - 25 км, а в некоторых
случаях - до 40 км!

Сигнальное зеркало с целиком

 Представляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной
стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое,
чуть больше спичечной головки, отверстие.
 Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны
зеркала целике следите за движением интересующего вас объекта
(самолета, судна, человека). Одновременно поймайте отраженный от
поверхности зеркала "зайчик" на целик. На нем же - целике - найдите тень
от крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности зеркала.
Совместите центр насечки с отверстием на целике и продолжайте следить
за объектом.

Простейшее сигнальное зеркало

 Можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины
размером с книгу среднего формата.

Понятно, что чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем
дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое,
диаметром 57 мм, отверстие. Взяв зеркало через отверстие наблюдайте за
самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к
солнцу.
 Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на
лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности
зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с
отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.

Двойное сигнальное зеркало

 Состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших
петель зеркальной и матовой створок.
Размер наиболее часто используемого в индивидуальных аварийных
комплектах малого сигнального зеркала составляет 5 х 8 см. Принято
считать, что дальность обнаружения его сигнала может достигать 14 км.
 Большое сигнальное зеркало имеет размеры сторон 12,5 х 8 см и может
быть замечено на расстоянии, превышающем 30 км.
В аварийной ситуации матовую створку двойного сигнального зеркала
можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона.
Петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или "сшить" створки с
помощью крепкой нити.
Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60 - 70°) и через отверстие,
проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно,
упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно
совмещая пятно с отверстием.
Сигнальное зеркало - в работе достаточно сложный инструмент (по крайней мере, сложнее ракеты, где
для подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться
желательно заранее. Вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно.
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Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в
качестве объекта слежения близкорасположенный предмет, на котором будет хорошо различим
сигнальный "зайчик".

! ! ! Подавать световой сигнал зеркалом имеет смысл не только непосредственно заметив
самолет или судно, но и на всякий напоминающий гул моторов звук. В отличие от ракет,

зеркалу от этого не убудет. Оно, если с ним правильно обращаться, - "вечное".

 Более того, некоторые памятки рекомендуют периодически пробегаться световым "зайчиком" вдоль
линии горизонта, так как известны случаи, когда пилоты поисковых самолетов замечали этот посланный
наугад сигнал много раньше, чем потерпевшие были способны увидеть или услышать сам самолет.

Обычное одностороннее зеркало

 Которое не имеет отверстия, тоже можно применять для направленной
подачи сигнала бедствия. Для этого надо, удерживая зеркало одной рукой
близко от лица или даже прижимая задней стенкой к щеке, повернуть его
таким образом, чтобы отраженный луч ("зайчик") был направлен в
нужную сторону.
 Затем вытянуть другую руку в направлении объекта визирования и
"посадить" его на кончик отведенного большого пальца. Поворачивая
плоскость зеркала, добиться, чтобы отраженный блик попал на большой
палец. Продолжая удерживать большой палец на объекте и одновременно
в луче "зайчика", поворачиваться в направлении движения самолета или

судна.

 Более сложный вариант заключается в наведении сигнального
"зайчика" через верхушку вбитой в землю высокой палки-мушки.
Для этого надо на ее кончик "посадить" объект визирования, затем
навести световой сигнал и удерживать их - "зайчик" и объект - в
таком положении, смещаясь корпусом в требуемую сторону.
Пока вы видите на срезе палки самолет и свет солнечного зайчика -
сигнал гарантированно направлен в сторону самолета. Этот способ
обычно применяется, когда потерпевшие располагают тяжелым
(например металлическим) листом или объемным (станиоль, фольга) зеркалом, которое удобнее
удерживать двумя руками.

 Для постоянной и, так сказать, автоматической подачи светового сигнала бедствия импровизированное
зеркало можно попытаться закрепить с помощью простейших вязок или резинок на лбу или на головном
уборе, по возможности параллельно плоскости глаз. И идти куда требуется, стараясь, чтобы световой
"зайчик" бегал вдоль линии горизонта.
Прослеживать направление блика можно на близких предметах - земле, листве кустов и деревьев.
Постепенно у человека вырабатывается "чувство луча", и он посылает зайчик куда нужно, не
задумываясь, одним-единственным поворотом головы.
Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от
шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды, осколков настенного зеркала,
висевшего в туалете потерпевшего катастрофу самолета, или зеркала заднего вида автомобиля и т.д.
Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы-ножовки и пр.
Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в
сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски
фольги на ветках одиноко стоящего дерева. Блестя на солнце, они будут издалека привлекать внимание.
С той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв
для образования множества отражающих плоскостей.
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 Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и
полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю
высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые
сигналы.
Кроме фольги и лучше, чем фольгу, использовать для аварийной сигнализации металлизированные
пленки. Упрощенно говоря, это тот же полиэтилен, но с нанесенным на его поверхность тонким
металлическим слоем белого, золотистого или иного цвета. Такая пленка легче и компактней фольги и за
счет тягучести более прочна.


