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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ студентов при 

изучении учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности предназначены для 

студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении практической 

работы по ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности». 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

применить на практике свои знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

В результате выполнения практических работ ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

студенты должны расширить свои знания по основным разделам дисциплины путем поиска, 

овладеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации экономической информации, а 

также определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.   

По учебному плану на практические занятия предусмотрено 48 аудиторных часов, 

обучающиеся должны выполнить 6 работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Наименование темы 

Кол-во часов (очная форма обучения (с 

применением дистанционных технологий)) 

Наименование  
Кол-во 

часов 

Практическая работа № 1 «Здоровье и 

здоровый образ жизни» 

Устный выборочный опрос по теме. 

Решение тестовых заданий.  

Защита рефератов. 

8 

Практическая работа № 2. «Общие 

правила оказания первой медицинской 

помощи». 

Устный выборочный опрос по теме. 

Решение тестовых заданий.  

Защита рефератов. 

8 

Практическая работа № 3 «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

кровотечениях». 

Решение тестовых заданий. 

Устный выборочный опрос по теме. 

 

8 

Практическая работа № 4 

«Планирование и проведение 

мероприятий гражданской обороны» 

Решение тестовых заданий. 

Защита рефератов. 

8 

Практическая работа № 5 Решение 

ситуационных задач по ФЗ №65 «О 

защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера». 

Решение тестовых заданий. 

Устный выборочный опрос по теме. 

 

8 

Практическая работа № 6 

«Инженерная и индивидуальная 

защита. Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них» 

Решение тестовых заданий. 

Устный опрос по теме. 

Защита рефератов. 

8 

 Всего 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1. «Здоровье и здоровый образ жизни» 

Тема: Здоровье и здоровый образ жизни 

Цель: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, раздаточный материал 

Методика выполнения 

Задание: 
1. Изучить основные принципы рационального питания. Законспектировать в 

тетрадь. 

2. Определить свой суточный расход энергии, пользуясь предложенной 

таблицей и методикой расчета. 

3. Сравнить свой суточный расход энергии с рекомендуемым количеством для 

девушек: Девушки 14-17 лет - 2600 ккал (юноши 14-1 лет - 3000 ккал). 

Важнейшим компонентом безопасности жизнедеятельности является здоровое 

питание, которое определяет функциональное состояние и жизнеспособность 

организма, его устойчивость к негативным факторам среды. 

Рациональное питание - это питание здорового человека, направленное на 

профилактику сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, аллергических и др. 

заболеваний. 

Рациональное питание должно соответствовать энергетическим затратам 

организма (количественная сторона питания), восполнять его потребность в32пищевых 

веществах - белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах 

(качественная сторона питания). При этом вещества должны поступать в наиболее 

благоприятных соотношениях (сбалансированность питания). 

Рациональное питание обеспечивается использованием разнообразного 

ассортимента продуктов, их правильной кулинарной обработкой, правильным 

хранении. Обязательным условие рационального питания является режим питания, 

т.е. правильное распределение пищи между отдельными приемами и время приема 

пищи. Объем пищи должен создавать ощущение насыщенности. 

Одним из принципов рационального питания является распределение 

энергетической ценности суточного рациона по отдельным приемам. 

Прием пищи Энергетическая ценность рациона, % 

При трехразовом 

питании 

При четырехразовом 

питании 

Первый завтрак 30 20-30 

Второй завтрак — 10-15 

Обед 45-50 40-50 

ужин 20-25 15-20 

Первый принцип рационального питания — энергетическое равновесие — 

предполагает соответствие энергетической ценности суточного рациона 

энергозатратам организма, не больше и не меньше. 

Второй принцип рационального питания — сбалансированное питание. Это 

значит, что в организм должны поступать те вещества, которые ему нужны, и в том 

количестве или пропорциях, в которых это нужно. Белки — строительный материал 

для клеток, источник синтеза гормонов и ферментов, а также антител к вирусам. 

Жиры — склад энергии, питательных веществ и воды. Углеводы и клетчатка — 

топливо. Соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе должно быть 

строго определенным. Кратко нормы рационального питания можно представить 

следующим образом: животные жиры — 10%; растительные жиры — 12%; 

животные белки — 6%; растительные белки — 7%; сложные углеводы — 60%; 

сахара — 5%. 



Третий принцип рационального питания — режим питания. Режим 

рационального питания характеризуется следующим образом: дробное питание 3-4 

раза в сутки; регулярное питание — всегда в одно и то же время; равномерное 

питание; последний прием пищи не позднее, чем за 3 часа до сна. 

Простейшим методом определения достаточности питания является 

наблюдение за динамикой массы тела человека. Другим методом оценки питания 

является определение качественного состава и энергетической ценности рациона с 

использованием таблиц химического состава продуктов. 

При определении потребности в основных пищевых веществах ключевую 

роль играет точность уровня потребления энергии, исключающая возникновение 

диспропорции между уровнями поступления энергии с пищей и ее расходом. 

Возникновение такой диспропорции связана с снижением энергоемкостей трудовой 

деятельности, снижением расхода энергии в быту и является причиной 

распространения избыточности массы тела. 

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

трудоспособного населения дифференцируются в зависимости от пола, возврата, 

характера трудовой деятельности. Однако профессия не всегда адекватно отражает 

реальные энергозатраты человека. Коэффициент физической активности позволяет 

корректировать общие энергозатраты человека. 

Потребность человека в энергии можно определить с учетом данных 

хронометража различных видов работы в течении рабочего дня. 

Примерный суточный расход энергии на один кг веса при выполнении 

различных работ студента выражен в таблице 

Наименование работ продолжительность Вычисление 

расхода энергии 

Одевание и раздевание 45 мин 0,0281 ккал х 45 

мин = 1,2645 ккал 

Уборка постели, личная гигиена 30 мин 0,0329 ккал х 30 

мин = 0,9870 ккал 

Зарядка и др. физические упражнения 15 мин 0,0648 ккал х 15 

мин = 0,9720 ккал 

Прием пищи (троекратный) 1 час 40 мин 0,0236 ккал х 100 

мин = 2,3600 ккал 

Езда в автобусе 1 час 0,0236 ккал х 60 

мин = 1,4160 ккал 

Умственный труд сидя (лекции, 

подготовка к занятиям) 

5 часа 0,0243 ккал х 300 

мин = 7, 290 ккал 

Хозяйственные работы 50 мин 0,0573 ккал х 50 

мин = 2,8650 ккал 

Активные игры и тренировки 100 мин 0,1071 ккал х 100 

мин = 10,71 ккал 

Отдых сидя 20 мин 0,0229 ккал х 20 

мин = 0,4580 ккал 

Сон 10 часов 0,0155 ккал х 600 

мин = 9,3 ккал 

всего 24 часа 37, 6225 ккал на 1 

кг веса 

Для определения суточных энергозатрат для человека массой 62 кг, исходя из 

данных таблицы, необходимо произвести следующий расчет: 

62 * (получившееся кол-во ккал) = суточная потребность человека 

62 * 37,6225 = 2332,6 ккал 

К этим данным прибавляется 5-10 % для покрытия расходов по неучтенным 



движениям. 2332,6 * 10% + 2332,6 = 2565, 6 ккал 

 

Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Что такое рациональное питание? 

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональное питание? 

3. Как распределяется энергетическая ценность суточного рациона по 

отдельным приемам? 

4. Как определяется достаточность пищи? 

5. Каковы основные принципы рационального питания? 

 

Практическое занятие № 2. «Общие правила оказания первой медицинской помощи». 

Тема: Общие правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Цель: Ознакомиться с приемами ИВ Л и непрямого массажа сердца, составить 

алгоритм реанимационных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, раздаточный 

материал 

Методика выполнения 

Задание: 
1. Изучить приемы искусственной вентиляции легких. Составить алгоритм 

проведения искусственной вентиляции легких. 

2. Изучить приемы непрямого массажа сердца. Составить алгоритм 

проведения непрямого массажа сердца. 

3. Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы. 

Основные задачи при возвращении к жизни человека (реанимации), 

находящегося в клинической смерти, заключаются в обеспечении проходимости 

дыхательных путей, поддержания вентиляции легких и кровообращения. 

Экстренное восстановление проходимости верхних дыхательных путей 

состоит из нескольких приемов. Прежде всего, больного укладывают горизонтально 

на спину. Г олову максимально запрокидывают назад, под плечевой пояс 

подкладывают валик из ткани или кусок дерева (бревна), или спасатель 

подкладывает одну руку под шею, а другую помещает на лоб больного. 

Необходимость проведения этого приема связана с тем. что в бессознательном 

состоянии у человека происходит расслабление мышц шеи и головы. В результате 

этого происходит западение корня языка и надгортанника и закупорка дыхательных 

путей. Это явление возникает при горизонтальном положении больного на спине 

(даже на животе), а при наклоне головы пострадавшего вперед (иногда несведущие 

люди, оказывающие помощь, даже подкладывают под голову подушку) закупорка 

наступает в 100% случаев. Хорошо известно, что значительная часть людей, 

впавших в бессознательное состояние, погибает от удушения собственным языком. 

При запрокидывании головы назад язык отодвигается вперед и освобождает 

дыхательные пути. 

 
После запрокидывании головы делается пробный вдох «ото рта ко рту» 

(техника излагается ниже). В случае неэффективности пробного вдоха максимально 

выдвигают нижнюю челюсть вперед и вверх. Для этого либо поднимают 

подбородок одной рукой, помещая один палец в рот пострадавшего, либо 

захватывают нижнюю челюсть двумя руками у основания, зубы нижней челюсти 

должны располагаться впереди линии зубов верхней челюсти. 



Оптимальные условия для обеспечения проходимости верхних дыхательных 

путей создаются при одновременном запрокидывании головы, предельном 

выдвижении нижней челюсти и раскрытии рта больного. 

Причиной закупорки воздухоносных путей кроме корня языка могут быть 

инородные тела (зубные протезы, сгустки крови, слизь). Их необходимо быстро 

убрать при помощи платка на пальце или салфетки, затрачивая на эту манипуляцию 

минимальное время. Голова пострадавшего в это время должна быть повернута 

набок, чтобы предупредить попадание инородных тел в дыхательные пути. 

Прежде чем проводить искусственную вентиляцию легких, необходимо 

подумать о собственной безопасности. Для этого можно использовать специальные 

маски для ИВЛ (если под рукой есть аптечка, н-р, автомобильная), лицевые пленки, 

салфетки или носовой платок, кусок бинта. Можно использовать обычный 

целлофановый пакетик, пробив пальцем дырку для прохода воздуха. 

Самый естественный способ оживления - путем вдыхания воздуха в нос или в 

рот больного. Ученые подсчитали, что воздух, выдыхаемый спасателем, дает 

больному вполне достаточно кислорода. При возможности выбора способа лучше 

использовать метод «изо рта в рот», т.к. узость носовых ходов создает повышенное 

сопротивление на выдохе, кроме того, они часто бывают забиты слизью и 

кровью.  

1. Встать сбоку от пострадавшего. 

2. Положить одну руку на лоб пострадавшего, а другую под затылок, 

произвести запрокидывание головы больного, при этом рот.как правило, 

открывается. Если рот не открывается, то надо выдвинуть нижнюю челюсть. 

3. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает выдох, и, нагнувшись 

к пострадавшему, полностью герметизирует своими губами область его рта. 

создавая как бы непроницаемый для воздуха купол над ротовым отверстием 

больного. При этом ноздри больного надо зажать 1-ым и 2-ым пальцами руки, 

лежащей на лбу. Отсутствие герметичности - частая ошибка при реанимации. 

Утечка воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия 

спасателя. 

4. После герметизации нужно сделать быстрый выдох, вдувая воздух в 

дыхательные пути пострадавшего. Эта процедура должна длиться около 1 секунды. 

Объем вдуваемого воздуха должен быть не менее 1-1,5 литра, что необходимо для 

стимуляции дыхательного центра. Спасатель должен обратить внимание на то, как 

поднимается грудная клетка больного при искусственном вдохе. Если амплитуда 

движения грудной клетки небольшая, то это значит, что мал объем воздуха, либо 

западает язык. 

5. После окончания вдоха спасатель разгибается и освобождает рот 

пострадавшего, ни в коем случае не прекращая переразгибания его головы, т.к. 

иначе язык западет и будет препятствовать спонтанному вдоху пострадавшего, 

происходящему за счет эластичности легких. Выдох пострадавшего длится около 

двух секунд. Надо следить, чтобы выдох был в 2 раза продолжительнее вдоха. 

6. В период выдоха пострадавшего спасатель делает 1-2 коротких вдоха- 

выдоха для себя. 

7. Цикл повторяется сначала, частота таких циклов - 12-15 в минуту. 

Следует иметь в виду, что при вдувании воздуха часть его попадает в 



желудок, вздутие которого затрудняет оживление. Поэтому периодически надо 

надавливать на подложечную область пострадавшего с целью освобождения 

желудка от воздуха. 

Техника искусственной вентиляции легких методом «изо рта в нос»: 

1. Положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую - на его подбородок, 

разгибают голову и одновременно прижимают нижнюю челюсть к верхней. 

2. Пальцами руки, поддерживающей подбородок, нужно прижать нижнюю 

губу, герметизируя тем самым рот. 

3. После глубокого вдоха губами накрывают нос пострадавшего, создавая над 

ним непроницаемый для воздуха купол. 

4. Производят короткое сильное вдувание воздуха через ноздри (1-1,5 л), следя 

при этом за движением грудной клетки. После окончания искусственного вдоха 

нужно обязательно освободить не только нос, но и рот больного; мягкое нёбо может 

препятствовать выходу воздуха через нос и тогда при закрытом рте выдоха вообще 

не будет. При оживлении детей вдувание воздуха производят одновременно через 

нос и рот. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, при клинической смерти стали 

применять непрямой или закрытый массаж сердца. При остановке сердца 

прекращается кровообращение, и кислород не поступает в ткани. 

Главной задачей является немедленное восстановление кровотока 

Восстановление кровообращения производится с помощью непрямого массажа 

сердца. Сердце находится между двумя костными образованиями: грудиной и 

позвоночником. Если человека в состоянии клинической смерти положить 

позвоночником на жесткое основании (пол, жесткую кушетку) и на нижнюю треть 

грудины нажать двумя руками с такой силой, чтобы грудина прогибалась на 4-5 см, 

то сердце сдавливается между двумя костными поверхностями - происходит 

искусственное сжатие сердца. Это систола, во время которой кровь из сердечных 

полостей выталкивается в крупные сосуды. Стоит отпустить грудину, как сердце за 

счет своей эластичности возвращается к первоначальному объему и кровь из 

крупных вен заполняет его полости - происходит диастола (расслабление). Частота 

надавливаний на грудину должна соответствовать естественной частоте сокращений 

сердца - 60-70 раз в минуту. 

 
Техника непрямого массажа сердца: 

1. Больной должен находиться на спине, на жесткой основе (земля, пол). 

Массаж на мягком основании неэффективен и опасен (можно повредить печень). 

Расстегивают поясной ремень или аналогичную часть одежды, стягивающую 

верхнюю часть живота, чтобы избежать травмы печени. Расстегивают на груди 

верхнюю одежду. 

2. Зона приложения силы рук спасателя находится строго по средней линии на 

нижней трети грудины, на три-четыре поперечных пальца выше места прикрепления 

к грудине мечевидного отростка. Любое другое место приложения рук спасателя - 

слева от грудины, выше средней линии, на уровне мечевидного отростка - 

совершенно недопустимо. Надо нажимать на грудину, а не на область сердца. 

3. Спасатель становится с любой стороны больного, кладет одну ладонь на 



другую и производит надавливание на грудину. Руки спасателя выпрямлены в 

локтевых суставах, давление производит только запястье, пальцы обеих рук 

приподняты и не касаются грудной клетки. Руки спасателя должны быть 

перпендикулярны по отношению к поверхности грудной клетки пострадавшего. 

Компрессия грудной клетки производится за счет тяжести туловища спасателя. 

Только при соблюдении этих условий можно добиться смещения грудины по 

направлению к позвоночнику на 4-5 см и вызвать сдавливание сердца. 

4. Продолжительность одного сдавливания грудной клетки - 0,5 сек. Интервал 

между сжатиями - 0,5-1 сек. Темп массажа - 60 массажных движений в 1 минуту. В 

интервалах руки с грудины не снимают, пальцы остаются приподнятыми, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

При проведении реанимации одним человеком после двух быстрых вдуваний 

воздуха в легкие пострадавшего приходится 10-12 надавливаний грудной клетки, 

т.е. соотношение вентиляции и массажа равняется 2:12. Если в реанимации 

участвуют два человека, то это соотношение составляет 1:5. 

Детям до 10 лет массаж проводят одной рукой, а младенцам - двумя пальцами 

(2-ым и 3-им) с частотой 100-120 надавливаний в минуту. 

При проведении непрямого массажа возможно осложнение в виде перелома 

ребер, что определяется по характерному хрусту во время надавливаний. Это само 

по себе неприятное осложнение ни в коей мере не должно служить основанием для 

прекращения массажа. 

Обязательным условием проведения массаж сердца является постоянный 

контроль за его эффективностью. 

Критериями эффективности массажа следует считать: 

1. Изменение цвета кожи, она начинает розоветь. 

2. Появление пульсового толчка на сонной и бедренной артериях, иногда на 

лучевой артерии. 

3. Сужение зрачков и появление реакции на свет. 

4. Иногда - появление самостоятельных дыхательных движений. Если в 

течение 25-30 минут признаки эффективности не появляются, то мероприятия по 

оживлению следует считать мало перспективными. И все же реанимацию лучше не 

прекращать до прихода врача. 

Всегда следует помнить, что жизнь человека с внезапной остановкой 

кровообращения в руках того, кто увидит его первым. 

Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Что является основной задачей реанимации? 

2. Зачем пострадавшему запрокидывают голову при ИВЛ? 

3.   Как спасатель может защитить себя при проведении ИВ Л? 

4.   Как проводят вдувание воздуха ребенку? 

5.   С какой частотой спасатель должен надавливать на грудину пострадавшему 

при непрямом массаже сердца? 

6. Как делают непрямой массаж сердца ребенку? 

7.  Каковы критерии успешной реанимации? 

 

Практическое занятие: № 3. «Оказание первой помощи пострадавшим кровотечениях». 

Наименование работы: Приемы остановки кровотечения. Наложение жгута. 

Цель: Ознакомиться с правилами остановки кровотечения и наложения жгута при 

ранениях различного характера. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, раздаточный 

материал 

Задание: 

1. Изучить виды кровотечений. 

Заполнить таблицу: 

Вид кровотечения Необходимые мероприятия 

  



2. Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на 

рисунке 2. Отыщите эти точки у себя на теле и друг у друга. 

3. Изучите правила наложения жгута. Составьте алгоритм наложения жгута на 

конечность. 

4. Изучите различные варианты остановки кровотечения при помощи 

максимального сгибания конечности. 

Капиллярные кровотечения 

Самый частый вид наружных кровотечений - это капиллярные. Возникают 

при любых травматических повреждениях с нарушением целостности кожных 

покровов. Проявляются неинтенсивным равномерным истечением крови из раны 

вследствие повреждения капилляров (самых мелких сосудов организма). Редко 

приводят к сильной кровопотере, так как в большинстве случаев останавливаются 

самостоятельно. Не представляют трудностей ни для диагностики, ни для лечения. 

Исключение составляют обширные поверхностные раны, при которых длительное 

пренебрежение с оказанием медицинской помощи способно вызвать большую 

кровопотерю. 

Венозные кровотечения 

Венозные кровотечения возникают при поверхностных и глубоких ранениях 

любых размеров, при которых нарушается целостность подкожных или 

межмышечных вен. При этом возникает достаточно интенсивное кровотечение. 

Клинически распознать венозное кровотечение могут такие симптомы: 

1. Темная кровь; 

2. Кровотечение очень сильное по типу постоянного потока крови из раны; 

3. Уменьшается при придавливании участка ниже ранения. 

Венозные кровотечения крайне опасны, если не будет своевременно оказана 

медицинская помощь. 

 
В таком случае в короткие сроки возникает массивная кровопотеря, вплоть до шокового 

состояния. 

Они редко останавливаются самостоятельно, поэтому пренебрегать их остановкой не 

стоит. Поверхностные вены кровоточат менее интенсивно, повреждения глубоких - вызывают 

профузные кровотечения. 

Артериальные кровотечения 

Учитывая глубокое залегание артерий в тканях, их повреждение встречается 

реже всего. Самые частые причины - это ножевые, огнестрельные и минно- 

взрывные ранения. В быту это могут быть колотые раны тонкими и узкими 

предметами. Клинически заподозрить артериальное кровотечение можно по таким 

признакам: 

1. Ярко-красная кровь; 

2. Истекает в виде пульсирующей струи; 

3. Очень интенсивное; 

4. Не уменьшается при обычном придавливании раны или тканей 

выше и ниже нее; 

5. Локализация раны соответствует проекции хода крупных артерий. 

Обычно артериальные кровотечения очень интенсивные и быстро приводят к массивной 

кровопотере и шоку. Если происходит полный разрыв артерии, то всего 

за одну минуту можно потерять практически весь объем циркулирующей крови. 

Поэтому такие кровотечения требуют незамедлительной помощи. 



Внутренние кровотечения 

В отличие от наружных кровотечений, при которых нельзя не заметить их 

симптомов, внутренние более коварны. Ведь распознать их не так легко. Обычно 

они проявляют себя при уже достаточно большой кровопотере. Поэтому крайне 

важно знать все возможные признаки этого опасного состояния. К ним относятся: 

1. Общая слабость и сонливость; 

2. Дискомфорт или боль в животе; 

3. Немотивированное снижение артериального давления; 

4. Частый пульс; 

5. Бледность кожи; 

6. Появление боли в одной из половин шеи, возникающей в горизонтальном положении и 

уменьшающейся в вертикальном (симптом Ваньки-встаньки). 

Возникновению внутренних кровотечений предшествуют закрытые либо проникающие 

ранения живота, поясницы, переломы ребер, колото-ножевые или 

огнестрельные повреждения. При этом происходит повреждение внутренних 

органов, что становится причиной нарушения целостности сосудов и кровотечения. 

Как результат - скопление крови в брюшной полости, грудной клетке, 

пропитывание ею поврежденного органа или внутренностной жировой клетчатки 

(гематомы). 

Такие кровотечения могут прогрессировать молниеносно, но и могут 

нарастать в течение нескольких дней после травмы. Все зависит от их 

интенсивности и объема повреждения травмированного органа. Обычно страдает 

селезенка, реже печень. При одномоментном их разрыве кровотечение возникает 

сразу, при двухмоментном разрыве сначала возникает внутриорганная гематома, 

которая разрывается через несколько дней, вызывая мгновенное утяжеление 

состояния больного. 

Желудочно-кишечные кровотечения 

Если разобраться до конца, то данный вид кровотечений нельзя классифицировать 

однозначно. Ведь кровь истекает в просвет желудочно-ишечного тракта, но при этом она 

контактирует с воздухом. Но это не столь важно, как обнаружение симптомов такого состояния. 

Ведь от своевременности иногда зависит жизнь больного. Признаками желудочно-кишечного 

кровотечения можно считать: 

1. Общую слабость и головокружение; 

2. Частый пульс и сниженное давление; 

3. Бледность кожи; 

4. Рвоту кровью или коричневой массой; 

5. Жидкий кровянистый или густой черный кал. 

Желудочно-кишечные кровотечения бывают при язвенной болезни, 

опухолевых заболеваниях, различных некротических процессах в слизистой 

оболочке пищеварительного тракта и некоторых других болезнях. Поэтому люди, 

имеющие подобную патологию, должны обязательно знать о возможности развития 

кровотечений и в случае их возникновения обязательно обращаться за медицинской 

помощью. 

Приемы остановки кровотечений 

1 Наложение давящей повязки 

При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или 

ноге достаточно наложить стерильную повязку и потуже её прибинтовать (давящая 

повязка) или хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью 

лейкопластыря. 

2 Пальцевое прижатие артерии выше раны 

Точки прижатия артерий 



 
Данный метод используют при сильном артериальном или венозном кровотечении. Для 

осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо знать точки, в которых ее можно 

прижать к кости. Чтобы удостовериться, правильно ли найдена точка, попытайтесь прощупать 

пульс; как правило, в этих местах удаётся ощутить пульсацию крови в сосуде. 

Пальцевое прижатие обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. Однако человек 

не может долго продолжать прижатие, и нужно предпринять попытку остановки кровотечения 

другим способом. 

3 Наложение кровоостанавливающего жгута 

 

 

 
Наложение жгута-закрутки 

 
Наложение фовсостанзаливающего жгута 

Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для 



временной остановки кровотечения из сосудов конечностей путём кругового 

перетягивания и сдавления тканей вместе с кровеносными сосудами. При 

артериальном кровотечении жгут должен располагаться выше (центральнее) 

повреждённого участка: при ранении стопы или голени - на уровне бедра, выше 

колена; при ранении кисти или предплечья - на плече, кроме средней его трети из-за 

большой опасности травматизации нервных стволов. 

При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий: 

1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните конечность 

в этом месте мягкой тканью (куском марли). 

2. Жгут подведите под конечность, по возможности ближе к источнику 

кровотечения, затем захватите его у конца и в средней части, растяните и уже в 

растянутом виде обёрните вокруг конечности до прекращения кровотечения из 

раны. Первый тур жгута - кровоостанавливающий, последующие - фиксирующие. 

Постепенно уменьшая растяжение резины, закрепите весь жгут на конечности. Туры 

укладывайте достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей 

между ними, не прикладывая чрезмерных усилий, так как это может вызвать 

повреждение подлежащих тканей. Жгут натягивайте лишь до той степени, которая 

необходима для остановки кровотечения, но не более. 

3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута 

прощупайте пульс ниже него - исчезновение пульса свидетельствует о пережатии 

артерий. 

4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его наложения 

(час и минуты). Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку 

пострадавшего должен помнить, что жгут должен оставаться на конечности не более 

2 ч после его наложения, а в зимнее время и в холодном помещении - 1-1,5 ч, так 

как отсутствие кровотока в конечности приводит к её омертвению. 

Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, 

необходимо ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить 

вдвоём: один прижимает пальцем артерию выше раны, из которой истекает кровь, а 

другой медленно, чтобы быстрый ток крови не вытолкнул образовавшиеся тромбы, 

распускает жгут на 3-5 мин, после чего вновь его накладывает, но уже выше 

прежнего места. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Слабое затягивание жгута 

вызывает лишь передавливание поверхностно расположенных вен, в результате чего 

затрудняется отток крови и кровотечение из раны усиливается. В этом случае жгут 

нужно снять, предварительно прижав артерию пальцем, и наложить вновь, но уже с 

большим натяжением. Слишком сильное затягивание жгута, особенно на плече, 

может вызвать паралич периферических отделов конечности вследствие 

повреждения нервных стволов. После наложения жгута на незащищенную кожу 

через 40 - 60 минут в месте наложения появляются резкие боли, вызванные 

местным нарушением кровоснабжения тканей. 

Фиксирование конечности в положении максимального сгибания 

Чаще всего этот способ применяется при интенсивном кровотечении из раны, 

расположенной в нижней части конечности, добиваясь максимального сгибания в 

суставе выше раны и фиксируя конечность в таком положении. 

1. Для остановки кровотечения из ран предплечья и кисти на сгибательную 

поверхность локтевого сустава уложите ватно-марлевый валик (головку свёрнутого 

бинта), затем максимально согните его руку в локте. Притяните с помощью бинта 

или ремня предплечье к плечу до исчезновения пульса на запястье (прекращения 

кровотечения из раны у пострадавшего). 

2. При кровотечении из верхней части плеча и подключичной области, 

которое может быть смертельным, оба плеча заведите за спину со сгибанием рук в 

локтевых суставах, после чего свяжите их с помощью бинта (ремня и т. п.). В этом 

случае сдавливаются артерии с обеих сторон. 

3. При остановке кровотечений из ран ниже колена уложите пострадавшего на 



спину, в подколенную область поместите ватно-марлевый валик, бедро приведите к 

животу, а голень согните и зафиксируйте к бедру бинтом или ремнём. 

4. Для остановки кровотечения из бедренной артерии согните конечность в 

тазобедренном суставе, предварительно поместив в паховую область валик. После 

остановки кровотечения бедро зафиксируйте ремнём к туловищу.  Критериями правильности 

выполненных действий являются отсутствие пульсации на тыле стопы 

(остановка кровотечения из раны у пострадавшего). 

Не во всех случаях удаётся полностью остановить кровотечение при 

форсированном сгибании конечностей, а при переломах этот способ использовать 

нельзя. 

Следует помнить, что при любом кровотечении повреждённой части тела 

придают возвышенное положение и обеспечивают покой (транспортная 

иммобилизация), наложенный жгут и закрутка не должны закрываться средствами 

иммобилизации, а самого пострадавшего нужно немедленно доставить в лечебное 

учреждение, где и проводится окончательная остановка кровотечения. 

Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Назовите основные виды кровотечений 

2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для 

пострадавшего? 

4. В каких случаях накладывают жгут? 

5. Каковы основные правила наложения жгута? 

 

Практическое занятие: № 4. «Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны» 

Тема. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 

Цель. Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение практических умений 

работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

Задачи. 

1.Закрепить знания о ГО 

2.Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО 

Оборудование. ФЗ «О гражданской обороне», тетрадь для практических работ, Г. С. 

Ястребов «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», тест 

Задание. 

1.Ответиь на  тесты по ФЗ «О гражданской обороне» 

Тест состоит из 15 вопросов, содержит 4 варианта ответов, один из них правильный. 

2. Изучить материал учебника стр.104-112 

В практических тетрадях начертить схему организации ГО в учебном заведении. 

3. Изучить план мероприятий, схему оповещения, составить план мероприятий по ГО.   

4. Ответить на вопросы учителя 

Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Назначение и задачи ГО. 

2. Кто является начальником штаба ГО? 

3. Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

4. Как составить план оповещения? 

5. Где осуществляется подготовка формирований ГО? 

 

Практическое занятие № 5. Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Тема: Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 
Цель. Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населения и территорий от ЧС 

и приобретение практических умений в решении ситуационных  задач. 
Задачи. 



1.Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. 
2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 
3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 
Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», ситуационные задачи, тетрадь для практических работ. 
Задание. 
1.Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 
2.Составить конспект. 
3. Решить ситуационные задачи. 
Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Сколько глав, статей содержит закон? 
2. Когда вступил в силу ФЗ? 
3. Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 
4. В какой статье раскрываются обязанности организаций в области защиты населения и 

территорий от ЧС? Перечислите их. 
5. В какой статье раскрывается подготовка населения в области защиты от ЧС. 
6. Каким образом проводится пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от ЧС? 
 

Практическое занятие № 6. «Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных 

сооружений и правила поведения в них». 
Тема: Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них 

Цель: изучить действия населения при ЧС военного характера при угрозе 

применения радиационного, химического или биологического оружия, определить 

применяемые средства индивидуальной защиты, обосновать выбор защитных 

сооружений. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная карта, тетрадь, ручка, 

противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка 

Методика выполнения 

Задание: 
1. Изучить индивидуальные средства защиты населения. 

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях. 

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и 

биологического оружия. 

4. Отчет о работе оформить в виде плана-конспекта. 

Заполнить таблицу: 

№ ЧС опасность Поражающие факторы Основные средства 

защиты 

     

     

Ядерное оружие - самое страшное оружие современности. Поражение людей 

при его применении зависит от того, где они находились в момент ядерного взрыва. 

Наиболее эффективным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного 

оружия являются убежища (укрытия). Находясь в убежищах (укрытиях), 

необходимо постоянно держать в готовности к немедленному использованию 

средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД), средства индивидуальной защиты глаз (СИЗГ), 

средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

К средствам защиты органов дыхания человека относятся противогазы 

(фильтрующие и изолирующие) и респираторы, а также простейшие средства 



защиты - противопыльные тканевые маски (ПМТ-1) и ватно-марлевые повязки, 

изготовляемые обычно силами самого населения. 

1 - фильтрующе-поглощающая коробка; 

2 - лицевая часть противогаза; 

 
Рис. 1. Фильтрующий противогаз 

Порядок надевания противогаза: 

1.- очковый узел; 

2.- шихга (обеспечивает поглощение паров и газов, и токсичных в-в); 

3.- ПАФ (противоаэро зольный фильтр); 

4. - клапанная коробка. 

По команде «Газы!» задержать дыхание, не вдыхая воздух. 

Закрыть глаза. 

Достать противогаз из противогазной сумки, левой рукой доставая противогаз, 

а правой держа сумку снизу. 

Вынуть пробку-заглушку из противогазной коробки. 

Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, а 

остальные внутри. 

Приложить нижнюю часть шлем-маски на подбородок. 

Резко натянуть противогаз на голову снизу вверх. 

Выдохнуть. 

Необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый у зел должен быть  

расположен на уровне глаз. 

Перевести сумку на бок. 

Снятие: 

По команде «Отбой!» брать за фильтровальную коробку и, потянув сверху 

вниз, снять его. 

Убрать противогаз в противогазную сумку. 

Застегнуть пуговицы 

Подбор размера противогаза 

Обхват головы (по замкнутой линии, 

проходящей через макушку, щеки и 

подбородок) 

Размер противогаза 

До 63 0 

63,5 - 65.5 1 

66-68 2 

68,5 - 70.5 3 

71 и более 4 



В качестве защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и различных 

вредных аэрозолей могут быть использованы респираторы. Они просты в 

применении, малогабаритны и рассчитаны на массовое применение. Широко 

используются при выполнении работ, связанных с пылеобразованием. Респиратор 

представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха, 

клапаном выдоха (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из 

эластичных растягивающихся (и не растягивающихся) тесемок, и носовым зажимом. 

Работать в нем можно до 12 ч. Респираторы Р-2 изготавливаются трех ростов - 1. 2 и 

3-го, которые обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. 

 
Простейшими средствами защиты органов дыхания человека от 

радиоактивной пыли и биологических средств (при действиях во вторичном облаке) 

являются противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно - марлевая повязка. От ОВ 

они не защищают. Их изготавливает преимущественно само население. Маска 

состоит из корпуса и крепления. Корпус шьется из двух одинаковых по форме 

тканевых фильтрующих половинок, собранных из 4-5 слоев. На нем имеются 

смотровые отверстия со вставленными стеклами. Крепится маска на голове при 

помощи вставленной резинки и двух завязок. Принято семь размеров маски в 

зависимости от высоты лица человека: 

 
Рис. 5.15. Противо-пыльная тканевая маска П Т М - 1 : Вата Марля 

 
Рис. 5.14. Изготовление ватно-марлевой повязки (размеры в сантиметрах) 

Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли размером 100 х 50 см 

и ваты. На марлю накладывают слой ваты толщиной 2-3 см, длиной 30 см, шириной 



20 см. Марлю с обеих сторон загиба- ют и накладывают на вату. Концы марли 

разрезают на 30-35 см с каждой стороны, чтобы образовалось две пары завязок. 

Марлевые повязки делают из 10-12 слоев марли. Они шьются также в виде маски, 

закрывающей все лицо или только подбородок, нос и рот. Для защиты глаз 

используются противопылевые очки. 

К СИЗК относят защитную одежду фильтрующего и изолирующего типа. К 

изолирующим средствам защиты кожи относятся обгцевойсковой комплексный 

защитный костюм (ОКЗК), общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), защитный комбинезон или костюм. Обгцевойсковой 

комплексный защитный костюм (ОЗК) предназначен для комплексной защиты от 

светового излучения и радиоактивной пыли, паров и аэрозолей ОВ и биологических 

аэрозолей. Он состоит из пропитанных специальным составом куртки, брюк, 

защитного белья, головного убора, подшлемника. 

Простейшие средства защиты кожи применяются при отсутствии табельных 

средств. Может быть использована прежде всего производственная одежда 

(спецовка) - куртка и брюки, комбинезоны, халаты с капюшоном, сшитые из 

брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не 

только защищать от попадания на кожу людей радиоактивных веществ и 

биологических средств, но и не пропускать в течение некоторого времени капельно- 

жидких отравляющих веществ. Обычная одежда, обработанная специальной 

пропиткой, может защищать и от паров отравляющих веществ. В качестве пропитки 

используют моющие средства ОП-7, ОП-10 или мыльно-масляную эмульсию 

Придать повседневной одежде защитные от отравляющих веществ свойства 

можно, пропитав ее раствором, который может быть приготовлен в домашних 

условиях. 2,5-3 л раствора, необходимого для пропитки одного комплекта одежды, 

можно получить, если растворить 250-300 г измельченного хозяйственного мыла в 

2-3 л горячей воды (60-70 °С), добавить в раствор 0,5 л минерального (машинного) и 

другого масла и, подогревая, перемешивать раствор до получения однородной 

мыльно-масляной эмульсии. Одежду помещают в большую емкость (бак, ведро) и 

заливают раствором. Пропитанная одежда отжимается и просушивается (утюжке не 

подлежит). В летнюю жаркую погоду необходимо соблюдать установленные сроки 

работы в защитной одежде. Зимой для предупреждения обмораживания следует 

надевать ее на ватник, использовать подшлемник, теплые портянки, в резиновые 

сапоги подкладывать теплые стельки, защитные перчатки одевать поверх обычных 

шерстяных или фланелевых. 

Обычно длительность пребывания людей в убежищах зависит от степени 

радиоактивного заражения местности. Если убежище находится в зоне заражения с 

уровнями радиации от 8 до 80 Р/ч через один час после ядерного взрыва, то время 

пребывания в нем укрываемых людей составит от нескольких часов до одних суток. 

В зоне заражения с уровнями радиации от 80 до 240 Р/ч нахождение людей в 

защитном сооружении увеличивается до 3 сут. В зоне заражения с уровнем 

радиации 240 Р/ч и выше это время составит 3 сут и более. 

По истечении указанных сроков из убежищ (укрытий) можно перейти в жилые 

помещения. В течение последующих 1 — 4 сут (в зависимости от уровней радиации 

в зонах заражения) из таких помещений можно периодически выходить наружу, но 

не более чем на 3—4 ч в сутки. В условиях сухой и ветреной погоды, когда 

возможно пылеобразование, при выходе из помещений следует использовать 

СИЗОД. Чтобы благополучно пережить указанные сроки пребывания в убежищах, 

необходимо иметь запасы продуктов питания (не менее чем на 4 сут), питьевой воды 

(из расчета 3 л на человека в сутки), а также предметы первой необходимости и 

медикаменты. Если в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) окажется 

поврежденным, принимают меры к быстрому выходу из него, надев СИЗОД. Если 

основным и ли запасным выходом воспользоваться невозможно, приступают к 

расчистке одного из заваленных выходов или к проделыванию выхода. 



После выхода из очага ядерного поражения (зоны радиоактивного заражения) 

необходимо провести частичную дезактивацию и санитарную обработку, т.е. 

удалить радиоактивную пыль. При частичной дезактивации следует осторожно 

снять одежду, ни в коем случае не снимая СИЗОД. Встав спиной к ветру, 

вытряхнуть ее, развесить одежду на перекладине или веревке и обмести с нее пыль 

сверху вниз с помощью щетки или веника. Одежду можно выколачивать и палкой. 

После этого следует продезактивировать обувь: протереть тряпками и ветошью, 

смоченными водой, очистить веником или щеткой. Резиновую обувь можно мыть. 

Противогаз дезактивируют в особой последовательности. Фильтруюше- 

поглощающую коробку вынимают из сумки, сумку тщательно вытряхивают. Затем 

тампоном, смоченным в мыльной воде, моющим раствором или жидкостью из 

противохимического пакета обрабатывают фильтрующе-поглощающую коробку, 

соединительную трубку и наружную поверхность шлема-маски (маски). Лишь после 

этого противогаз снимают. Противопыльные тканевые маски при дезактивации 

тщательно вытряхивают, чистят щетками, при возможности полощут или стирают в 

воде. Зараженные ватно-марлевые повязки сжигают. 

При частичной санитарной обработке открытые участки тела: руки, лицо, 

шею, глаза обмывают незараженной водой. Нос, рот и горло полощут. Важно, чтобы 

при обмывке лица зараженная вода не попала в глаза, рот и нос. При недостатке 

воды обработку проводят путем многократного протирания участков тела 

тампонами из марли (ваты, пакли, ветоши), смоченными незараженной водой. 

Протирание следует проводить сверху вниз, каждый раз переворачивая тампон 

чистой стороной. 

Зимой может использоваться незаряженный снег. Летом санитарную 

обработку можно организовать в реке или другом проточном водоеме. 

Частичная дезактивация и санитарная обработка, проводимые в одноразовом 

порядке, не всегда гарантируют полное удаление радиоактивной пыли. Поэтому 

после их проведения обязательно проводится дозиметрический контроль. Если 

заражение одежды и тела окажется выше допустимой нормы, частичные 

дезактивацию и санитарную обработку повторяют. В необходимых случаях 

проводится полная санитарная обработка. 

Своевременно проведенные частичные дезактивация и санитарная обработка 

могут полностью предотвратить или сильно снизить степень поражения людей 

радиоактивными веществами. 

Если люди во время ядерного взрыва находятся вне убежища укрытия, 

следует использовать естественные ближайшие укрытия. Если таких укрытий нет, 

надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки спрятать под 

себя. Через 15 — 20 с после взрыва, когда пройдет ударная волна, следует встать и 

немедленно надеть противогаз, респиратор или какое-либо другое СИЗОД. В случае 

отсутствия специальных средств следует закрыть рот и нос платком, шарфом или 

плотным материалом. Задача состоит в том, чтобы исключить попадание внутрь 

организма радиоактивных веществ. Их поражающее действие бывает значительным 

в течение длительного времени, поскольку выведение их из организма происходит 

медленно. Далее необходимо стряхнуть осевшую на одежду и обувь пыль, надеть 

имеющиеся средства защиты кожи. Для этого можно использовать имеющиеся 

одежду и обувь. Затем следует побыстрее покинуть очаг поражения или укрыться в 

ближайшем защитном сооружении. 

Оставаться на зараженной радиоактивными веществами местности вне 

убежищ (укрытий), несмотря на использование средств индивидуальной защиты, 

опасно. Это сопряжено с возможностью облучения и, как следствие, развития 

лучевой болезни. В целях уменьшения возможности поражения радиоактивными 

веществами в зонах заражения запрещается принимать пищу, пить и курить. 

Приготовление пиши должно вестись на незараженной местности или, в крайнем 

случае, на местности, где уровень радиации не превышает 1 Р/ч. 



При выходе из очага поражения необходимо учитывать, что в результате 

ядерных взрывов разрушаются здания, сети коммунального хозяйства. При этом 

отдельные элементы зданий могут обрушиться через некоторое время после взрыва. 

Продвигаться надо посередине улицы, стараясь возможно быстрее попасть в 

безопасное место. Нельзя трогать электропровода. 

Направление движения из очага поражения следует выбирать, ориентируясь 

на знаки ограждения, расставленные разведкой гражданской обороны. Они ведут в 

сторону снижения уровней радиации. Двигаясь по зараженной территории, надо 

стараться не поднимать пыли, обходить лужи, не создавать брызг. 

В результате применения химического оружия возникают очаги химического 

поражения - территории, в пределах которой в результате воздействия химического 

оружия произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных. 

Размеры очага зависят от масштаба и способа применения БТХВ, его типа, 

метеорологических условий, рельефа местности. Особенно опасны стойкие БТХВ 

нервно-паралитического действия. Их пары распространяются по ветру на довольно 

большое расстояние (15 —25 км и более). Поэтому люди и животные могут быть 

поражены ими не только в районе применения химических боеприпасов, но и 

далеко за его пределами. Длительность поражающего действия БТХВ тем меньше, 

чем сильнее ветер и восходящие потоки воздуха. В лесах, парках, оврагах, на узких 

улицах они сохраняются дольше, чем на открытой местности. 

Современные отравляющие вещества обладают чрезвычайно высокой 

токсичностью. При обнаружении признаков применения противником отравляющих 

веществ (по сигналу «Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, а в 

случае необходимости — средства защиты кожи. Если поблизости имеется 

убежище, нужно укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище, следует снять 

использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре 

убежища. Эта мера предосторожности исключает занос ОВ в убежище. Противогаз 

снимают после входа в убежище. При пользовании укрытием, например подвалом, 

не следует забывать, что оно может служить защитой лишь от попадания на кожные 

покровы и одежду капельножидких ОВ. Однако оно не защищает от паров или 

аэрозолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. Находясь в таких 

укрытиях, при наружном заражении обязательно надо воспользоваться 

противогазом. 

Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на 

выход из него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые 

средства индивидуальной защиты — противогазы и средства защиты кожи и выйти 

за пределы очага поражения по направлениям, обозначенным специальными 

указателями. Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует 

перпендикулярно направлению ветра. На зараженной ОВ территории надо двигаться 

быстро, но не бежать, не поднимать пыль (брызги). Нельзя прислоняться к зданиям 

и прикасаться к окружающим предметам. Не следует наступать на видимые капли и 

мазки ОВ. На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие 

средства защиты. Особо осторожно нужно двигаться через парки, сады, огороды и 

поля. На листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли ОВ, при 

прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к 

поражению. По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, 

через луга и болота, в этих местах возможен длительный застой паров ОВ. В 

городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в 

подъездах и на чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на 

наибольшие расстояния по улицам, тоннелям, трубопроводам. 

ОВ на кожных покровах, одежде, обуви или средствах индивидуальной 

защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или ваты; если таких 

тампонов нет, капли ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. 

Пораженные места следует обработать раствором из противохимического пакета 

или тщательно промыть теплой водой с мылом. После выхода из очага химического 



поражения немедленно проводится полная санитарная обработка. Если это 

невозможно, проводятся частичные дегазация и санитарная обработка. 

Очагом биологического поражения считаются территории, подвергшиеся 

непосредственному воздействию бактериальных (биологических) средств, 

создающих источник распространения инфекционных заболеваний. Заражение 

людей и животных происходит в результате вдыхания зараженного воздуха, 

попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, 

употребления в пищу зараженных продуктов питания и воды. Причиной заражения 

могут быть укусы зараженных насекомых и клещей, соприкосновения с 

зараженными предметами, ранения осколками боеприпасов, снаряженных БС. 

Заражение возможно также в результате непосредственного общения с больными 

людьми (животными). Ряд заболеваний быстро передается от больных людей к 

здоровым и вызывает эпидемии (чума, холера, тиф, грипп и др.). 

К основным средствам защиты населения от биологического оружия 

относятся вакциносывороточные препараты, антибиотики, сульфамидные и другие 

лекарственные вещества, используемые для специальной и экстренной 

профилактики инфекционных болезней. Употреби мы также средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Своевременное и правильное применение 

средств индивидуальной защиты и защитных сооружений предохранит от 

попадания БС в органы дыхания, на кожные покровы и одежду. Необходимо строгое 

соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических требований к 

питанию и водоснабжению населения. Приготовление и прием пищи должны 

исключать возможность ее заражения бактериальными средствами. Посуду 

необходимо мыть дезинфицирующими растворами или обрабатывать кипячением. 

В случае применения противником биологического оружия возможно 

возникновение значительного количества инфекционных заболеваний. Основными 

формами борьбы с эпидемиями являются обсервация и карантин. Делается это в тех 

случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным 

(чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага 

поражения от окружающего населения. Это наиболее эффективный способ 

противодействия распространению инфекционных заболеваний. На внешних 

границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, выход людей, вывод 

животных и вывоз имущества запрещаются. Транзитный проезд транспорта через 

очаги поражения запрещается. Объекты экономики переходят на особый режим 

работы со строгим выполнением противоэпидемических требований. Рабочие смены 

разбиваются на отдельные группы как можно более малочисленные по составу. 

Контакт между ними сокращается до минимума. Питание и отдых рабочих и 

служащих организуются по группам в специально отведенных для этого 

помещениях. Работа учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков и т.д. 

прекращается. Людям не разрешается без крайней необходимости выходить их 

своих квартир. Продукты питания, вода и предметы первой необходимости 

доставляются им специальными командами. При выполнении срочных работ вне 

зданий люди должны быть обязательно в средствах индивидуальной защиты. 

Если установленный вид возбудителя не относится к группе особо опасных, 

вместо карантина применяется обсервация. Она предусматривает медицинское 

наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно- 

профилактических мероприятий. Изоляционно-ограничительные меры при 

обсервации менее строгие: организуются дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Дезинфекция имеет целью обеззараживание объектов внешней среды, которые 

необходимы для нормальной деятельности и безопасного нахождения людей. Для 

дезинфекции применяются растворы хлорной извести и хлорамина, лизол, 

формалин, могут использоваться горячая вода (с мылом или содой) и пар. 

Дезинсекция и дератизация — это мероприятия, связанные соответственно с 

уничтожением насекомых и истреблением грызунов, которые являются 

переносчиками инфекционных заболеваний. Для уничтожения насекомых 



применяют физические (кипячение, проглаживание накаленным утюгом и др.), 

химические (применение дезинсектирующих средств) и комбинированные способы. 

Истребление грызунов в большинстве случаев проводят с помощью механических 

приспособлений (ловушек различных типов) и химических препаратов. После 

проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводится полная санитарная 

обработка лиц, принимавших участие в осуществлении названных мероприятий. 

При необходимости организуется санитарная обработка и остального населения. 

Вопросы для проверки знаний и умений: 
1. Перечислите СИЗОД. 

2. Перечислите СИЗ кожи. 

3. Назовите порядок изготовления ВМП. 

4. При каких опасностях используются индивидуальные средства защиты 

5. Что является основным средством защиты при угрозе применения ядерного 

оружия? 

6. Кто организует действия населения в очагах ядерной опасности? 

7. Что относится к основным средствам защиты населения от биологического 

оружия? 

8. Какие индивидуальные средства защиты применяются при химической 

угрозе? 

9. Какие действия предполагает санитарная обработка? 

10. В чем отличие дезинфекции от дезинсекции? 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой учебной 

дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», и предназначены для обучающихся 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Самостоятельная работа обучающихся, оказывающая 

эффективное влияние на формирование личности будущего специалиста, планируется 

обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся сам определяет режим своей работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет самостоятельную работу по личному, индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, располагаемого времени и других условий. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к современным профессиональным базам данных, к информационным ресурсам сети Интернет. 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. 

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающимся рекомендуется обратить внимание на следующие основные 

вопросы: 

1. Классификация основных форм деятельности. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. 

2. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

3. Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. 

4. Учет кассовых операций и безналичных платежей. 

5. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

При изучении дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» рекомендуется 

следующая последовательность обучения: вначале обучающимся необходимо ознакомиться и 



проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к 

дополнительной литературе. 

 

 

2. ЦЕЛИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3.ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– Подготовка рефератов (докладов, сообщений, эссе)  

– Составление схем 

– Решение практических заданий 

– Составление и решение тестовых заданий 

– Подготовка ответов на контрольные вопросы  

– Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 



3.1 РАБОТА С ТЕКСТОМ НПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПРАВОЧНО-

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СЕТЬЮ INTERNET. 

 

Во время самостоятельной деятельности, в процессе лекционных и семинарских занятий 

у обучающихся формируются навыки работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей природной среды. 

Прежде  чем  приступить  к  анализу  первоисточника,  необходимо  прочитать документ, 

получить представление о его структуре. Это первый аспект работы с текстом правового 

документа. Второй аспект представляет собой запись основных положений и идей 

первоисточника. 

Обучающиеся в ходе работы с правовым актом воспроизводят отдельные положения 

текста, осуществляют его анализ. 

Особое внимание следует обратить на встречающиеся в первоисточнике экологические 

термины. Без усвоения основных терминов невозможно эффективное изучение правового 

источника, его понимание. 

После ознакомления с текстом и терминами следует приступить к выполнению 

поставленного задания. На данном этапе обучающиеся самостоятельно ищут ответы на 

поставленные перед ними вопросы. Эта деятельность помогает развитию умения 

структурировать информацию, выделять основные моменты. 

В результате систематической работы с текстом нормативно-правового акта у 

обучающегося развивается умение самостоятельно вести поиск правовой базы, уяснять смысл 

правовых терминов, использовать их в практической работе. 

Для того чтобы обучающийся имел постоянный доступ к НПА он может использовать 

сеть Internet. 

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование обучающимся Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:  

– реализации принципа индивидуальной работы; 

– наличие быстрой обратной связи; большие возможности наглядного предъявления 

материала; активность обучающихся; креативность. 

Кроме того, одним из достоинств Интернета является предоставление бесплатного 

доступа к справочно-правовым системам. 

На сегодняшний день в России и СНГ существует множество справочно-правовых 

систем, основные среди них: 

– Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс; Референт Государственные системы; 

– Информационно-поисковая система «Закон»  (ИПС «Закон»), Научно- технический 

центр правовой информации «Система» (НТЦ   «Система»); 

– Федеральное бюджетное  государственное учреждение  «Научный  центр правовой 

информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»; 

– (http://www.scli.ru/bd)., Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http: //pravo. gov. ru/ip s. html). 

Все это позволяет обучающемуся найти необходимый НПА в действующей редакции, с 

актуальными изменениями в законодательстве. 

 



4. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Тема 

 самостоятельной 

работы 

 

Кол-во 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

 Результат  

работы 

Сроки выполнения 

 

1 Тема 2.3. Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

 

4 

1.Применение средств индивидуальной 

защиты в ЧС. 

2.Планирование и организация выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики 

3.Организация хранения и использования 

средств индивидуальной защиты 

Устные ответы на вопросы 

Выполненные письменные 

задания в тетради 

Самотестирование 

Защита рефератов 

 

на практическое  

занятие 

 Всего 4    

 

 

 

 



Общие методические рекомендации по работе с текстом 

 

Умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

 формулировать вопросы к заголовку; 

 выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

 установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

 предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

 осознать, что неизвестно по этой теме; 

 переформулировать заголовок в форму вопроса. 

 

Умения, необходимые для структурирования информации: 

 делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

 выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и 

вспомогательное, новое и уже знакомое; 

 выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится; 

 оценивать  информативную значимость выделенных мыслей -  соотносить их с теми или 

иными категориями содержательной структуры информации (фактами, явлениями, 

понятиями, законами, теориями); 

 определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями информации; 

 выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную 

смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.) 

 группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в более 

крупные части; 

 формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

 обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

 конкретизировать то, что дано обобщено; 

 доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства; 

 выделять трудное, непонятное; 

 формулировать вопрос по учебной информации; 

 выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

 соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

 синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

     Умения письменной  фиксации результатов работы с учебной информацией: 

 составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически; 

 отражать содержание информации тезисно; 

 составлять конспект (следящий, структурный и др.) 

 

Коммуникативные умения: 

 устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

 тезисно излагать содержание информации; 

 развернуто излагать содержание. 

 

Умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

 воспроизводить изученное; 

 составлять тезаурус понятий темы; 

 подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

 приводить собственные примеры; 

 устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

Общие методические рекомендации для оформления и написания реферата 

 



«Реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования: доклад на определенную тему, освещающий ее 

на основе обзора литературы и других источников. 

1. Студенческий реферат – это творческая работа студента, в которой на основании 

краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. 

2. Реферат отличают следующие признаки: 

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материал 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки («аналитико-синтетическая 

переработка первичного документа с целью создания вторичного») (ГОСТ Р ИСО 10011-2-93) 

б) будучи вторичным текстом, реферат создается со всеми требованиями, 

предъявляемыми к связному высказыванию, то есть ему должны быть присущи следующие 

черты: целостность, связность, структурная упорядоченность и завершенность. 

в) в реферат должно быть включено самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое на материале или художественных текстов, или источников по теории и 

истории литературы. 

3. Студенческий реферат должен иметь следующую структуру: 

 титульный лист  

 план работы (содержание)  

 введение  

 основная часть  

 заключение  

 список литературы  

 приложение (по необходимости) 

Во введении, как правило, дается краткая характеристика изучаемой темы, 

обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи работы, производится краткий 

обзор литературы и важнейших источников, на основании которых готовился реферат. 

В основной части кратко, но полно излагается материал по разделам, каждый из которых 

раскрывает свою проблему или разные стороны одной проблемы. Каждый смысловой блок 

(глава, параграф) должен быть озаглавлен. 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 

В нем должны содержаться выводы по результатам работы, а также информация о согласии или 

несогласии с авторами цитируемых работ, даны указания на то, кому могут быть интересны 

книги, тексты, рассмотренные в реферате. Заключение не должно превышать по объему 

введения. 

4. Объем реферата жестко не регламентируется, однако он не должен превышать 20 

машинописных страниц. 

5. Требования к оформлению: 

Реферат должен быть написан на бумаге стандартной формы (лист 4А, с полями слева 2,5 

– 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – до 1 см) и вложен в папку. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами в правом нижнем углу или сверху 

посредине листа. Первой страницей является титульный лист, на нём номер страницы не 

ставится. 

Схема оформления титульного листа (приложение 1), содержания (приложение 2) 

студенческого реферата прилагается. 

Список литературы завершает работу. В нем фиксируются источники, с которыми 

работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или 



заглавия книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по 

годам изданий. Библиографические данные оформляются в соответствии с ГОСТом. 

 

Общие методические рекомендации для оформления сообщения, доклада 

Объем сообщения обычно составляет 2-3 страницы формата А-4  

Сообщение, доклад оформляют стандартно:  

Шаблонный машинописный текст имеет следующие параметры:  

 шрифт Times New Roman;  

 размер шрифта 14;  

 межстрочный интервал 1,5;  

 стандартные поля для редактора Word;  

 выравнивание по ширине. 

Ссылки на источники указываются по требованию преподавателя.  

В идеале, сообщение, доклад еще должны содержать приложения – таблицы, схемы, копии 

документов – однако, чаще это не практикуется. 

 

Общие методические рекомендации для  оформления презентации. 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается:  

 название презентации; 

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются в 

алфавитном порядке);  

 год. 

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 

требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

Оформление слайдов                                                                                                      

Стиль 

 необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки) 

Фон 
 для фона выбираются более холодные тона (синий или 

зеленый) 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста; 

 для фона и текста используются контрастные цвета; 

 особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и 

после использования) 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Анимационные 

эффекты 

 нужно использовать возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами; анимационные эффекты не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

 следует использовать короткие слова и предложения; 

 время глаголов должно быть везде одинаковым; 

 следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 



 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

                                                                                                                                                                                                                                          

 предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

эк                                                       рана;                                         

 если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты 

 для заголовков не менее 24; 

 для остальной информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание того же типа; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, 

чем строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем 

информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с  текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

Критерии оценки по видам работ 

1. Критерии оценки подготовки информационного сообщения 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности. 

 

2. Критерии оценки подготовки реферата 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата требованиям. 

 

3. Критерии оценки составления опорного конспекта 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 аккуратность и грамотность изложения; 

 работа сдана в срок. 

 



4. Критерии оценки составления опорно-логической схемы  по теме 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы; 

 правильный отбор информации; 

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

 

5. Критерии оценки создания материалов-презентаций 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок. 

 

 

Критерии оценки самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с использованием балльно-

рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и 

объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится 

на практических и семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя. 

100~89% Максимальное количество баллов, указанное в карте-маршруте (табл. 1) 

самостоятельной работы студента по каждому виду задания, студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

•правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

 

70~89% от максимального количества баллов студент получает, если: 

•неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

•при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после 

замечания преподавателя; 

•дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

•может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

•правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент получает, если: 

•неполно  (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

•при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

•знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; 

•излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

•затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

•неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

•при изложении были допущены существенные ошибки. 



 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента влияет 

на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 

 

 

 

Таблица перевода баллов в оценку 

 

балл 100~89% 70~89% 50~69% 49% и менее 

оценка 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удов.) 2 (неудов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 

Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). –ISBN 978-5-906923-11-0. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – URL: 

https://urait.ru/bcode/433376. 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. – 576 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0789-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1815484. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. 

Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. – 150 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-369-01794-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1869676. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – М.: 

ИНФРА–М, 2019. – 297 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014043-8. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1017335. 

Интернет-ресурсы: Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, используются 

следующие электронные библиотечные системы (ЭБС):  

1. https://znanium.com/ 

2. http://urait.ru// 

3. https://e.lanbook.com/ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине, используются 

следующие профессиональные базы данных:  

1. Сайт Образовательные ресурсы http://obr-resurs.ru/index.php.  

2. Сайт журнала МЧС Основы безопасности жизнедеятельности. http://school-obz.org/.  

3. Библиотечный фонд образовательной организации https://ecat.mpgu.info/Opac/app/ 

webroot/index.php.  

4. Сайт МЧС РФ www.mchs.gov.ru.  

5. Сайт МВД РФ www.mvd.ru.  

6. Сайт Министерства обороны РФ www.mil.ru.  

7. Пожарная безопасность: Сайт пожарных спасателей МЧС России https://fireman.club/. 
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https://znanium.com/catalog/product/1017335
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https://ecat.mpgu.info/Opac/app/%20webroot/index.php
https://ecat.mpgu.info/Opac/app/%20webroot/index.php
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/


 
Приложение 1 

Образец титульного листа 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

         (АНО ПО «СКАМК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

                 на тему________________________________________ 

 

 

                 по дисциплине__________________________________ 

                                            (наименование дисциплины) 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ: 

_______________ 

(Ф.И.О)             

__________________ 

( курс, группа) 

 

ПРОВЕРИЛ: 

_______________ 

(Ф.И.О., преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2022 

 



 

Приложение 2 

 Образец Содержания 
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Приложение 3 

 

Образец оформления презентации 

 

1. Первый слайд: 

 

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): 

_____________________________________________________ 

 

Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность 

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя 

 

 

2. Второй слайд 

 

План: 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

 

3. Третий слайд 

 

 

Литература: 

 

 

4. Четвертый слайд 

 

Лаконично раскрывает содержание информации, можно 

включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы 

и другие способы наглядного отображения информации 
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