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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом 
учебно-методического комплекса по дисциплине в составе программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). Оно предназначено стать для них методической основой по освоению 
данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая 
программа учебной дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе 
и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению 
дисциплины, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в 
установленном порядке. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого 

прочтения разработанных для Вас специальных методических указаний. Это поможет Вам 
вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями отделения среднего 
профессионального образования по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете 
сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, уберечь самих 
себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет 
поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных осложнений подойдете к семестровой 
аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – 
ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и 
разработаны эти методические указания. 
  



4 

 

1. Материалы по теоретической части дисциплины 
 

1.1. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы, справочные и дополнительные материалы по дисциплине 

 
Основные источники:  
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 4-е изд.  — М.: ИЦ «Академия», 2020. – 288 с. 
Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях : учебник / В.А. Бондаренко, С.И. 

Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — ISBN 
978-5-16-106933-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064078 

Мельников В. П. 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. — ISBN 978-5-16-102385-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069174 

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

Евтушенко, В.А. Лепихова - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. — ISBN 978-5-369-01794-4. 
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/995045 

Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. 
Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - ISBN 978-5-16-106878-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1017335 

Кривошеин Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. 
П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-3376-
6. — Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489 

Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебник  / Н.Г. 
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — СПб.: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/92617 

Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс]: толковый словарь терминов: / 
Тягунов Г.В., Волкова А.А., Барышев Е.Е., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 236 с. — Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=959376  

 
1.2. Тематический план теоретического обучения 

 
Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени.  Организация  

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 1.1. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
Тема 1.3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 
Тема 1.4. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС и 

стихийных явлениях 
Тема 1.5. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Тема 1.6. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС. 
Тема 1.7. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них 
Тема 1.8. Обеспечение здорового образа жизни 
Раздел 2.  Основы военной службы и обороны государства 
Тема 2.1. Национальная безопасность  РФ 
Тема 2.2. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести 
Тема 2.3. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ 
Тема 2.4. Порядок прохождения военной службы 
Тема 2.5. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба 
Тема 2.6. Права и обязанности военнослужащих  
Тема 2.7. Строевая подготовка  
Тема 2.8. Огневая подготовка 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1. Общие правила оказания первой доврачебной помощи 
Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 
Раздел 4.  Производственная безопасность 
Тема 4.1. Психология в проблеме безопасности 

https://new.znanium.com/catalog/product/1064078
https://new.znanium.com/catalog/product/1069174
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/1017335
https://e.lanbook.com/book/115489
http://e.lanbook.com/book/92617
http://znanium.com/bookread2.php?book=959376
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Тема 4.2. Формирование безопасности в производственной среде  
Тема 4.3.  Технические методы и средства защиты человека на производстве 
 
 

2. Материалы по лабораторным занятиям 
 

2.1. Методические указания по выполнению лабораторных  работ по дисциплине 
 
Необходимыми структурными элементами лабораторной  работы, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а 
также организация защиты выполнения лабораторной работы. 

Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов – их 
теоретической готовности к выполнению задания. 

Оценки за выполнение лабораторных работ выставляться по пятибалльной системе и 
учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Общие цели лабораторного занятия сводятся к закреплению теоретических знаний, более 
глубокому освоению уже имеющихся у обучающихся умений и навыков и приобретению новых 
умений и навыков, необходимых им для осуществления своей профессиональной деятельности и 
составляющих квалификационные требования к специалисту. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: 
•  углубление теоретической и практической подготовки; 
•  приближение учебного процесса к реальным условиям работы техника; 
• развитие инициативы и самостоятельности обучающихся во время выполнения ими 

практических занятий. 
Лабораторные занятия сгруппированы по темам программы курса и содержат 

рекомендации по выполнению заданий, задачи, контрольные вопросы для проведения 
практических и семинарских занятий. 

 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Обучающийся должен выполнить лабораторную работу в соответствии с полученным 

заданием. 
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 

работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 
Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для лабораторных работ. 
Содержание отчета указано в описании лабораторной работы. 
Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, 

циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 
Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 
Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при необходимости на 

листах отчета. 
Если обучающийся не выполнил лабораторную работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем. 
Оценку по лабораторной работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 
-работа выполнена правильно и в полном объеме; 
-сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
-обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
-отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
Зачет по лабораторным работам обучающийся получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении 
удовлетворительных оценок. 

 
Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени.  Организация  

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
1.1. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности. 

Практическая работа №1 
 
Тема:  Решение ситуационных задач по ФЗ №68 «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. 
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Задание №1: Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера». 
 
Задание №2:  Решить ситуационные задачи. 
 
Задача №1. Наводнение в Иркутской обл. затопление с человеческими жертвами произошедшее в 
конце июля 2019г. Для ликвидации ЧС требовалась поддержка Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Может ли руководитель ЧС привлечь Вооруженные силы РФ? 
 
Задача №2. В связи с распространением СOVID-19 на территории РФ, не все граждане 
соблюдают рекомендованные меры предосторожности (самоизоляцию, маски ,перчатки и тд.). 
Правомерны ли действия граждан? 
 
Задача №3. На территории Российской Федерации 22 апреля проходило все российское 
голосование по поправкам Конституции. Имела ли право избирательная комиссия отложить 
голосование из за пандемии карона вируса на более благополучное время в связи с ведением 
режима повышенной готовности? 
 
 
Задание №3:  Ответить на вопросы. 
 
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? 

 
 

1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 
 

Практическая работа №2 
 
Тема:  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций. 
Цель:  Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и приобретение 

практических умений по  определению масштаба распространения и тяжести последствий  в 
различных ЧС. 
 
Задание №1: Заполнить таблицу «Классификация ЧС». 
 

   
Критерий  

Кол-во 
пострадавших 

(чел.) 

Нарушены 
 условия  
жизне-ти 
(чел.)  

Материальный 
ущерб 

(руб.) 

Зона ЧС не 
выходит  
за пределы  

Локальная ЧС  Не более 10  100  1  Объекта 

Местная ЧС  10—50  100—300  1—5  Населенного пункта, 
района, города  

Территориальная 
ЧС  

50—500  300—500  5—5000  Субъекта РФ  

Региональная ЧС  50—500  500—1000  500—5000  2-х субъектов РФ  

Федеральная ЧС  Свыше 500  Свыше 
1000  

Свыше 5000  2-х субъектов РФ   

Трансграничная 
ЧС  

         Выходит за пределы 
РФ  

 
Задание №2: Ответить на  вопросы.  
 



7 

 

1. Что означает ЧС? 
2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 
3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 
4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 
5. Перечислите ЧС по скорости развития 
6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 
7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 
8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 
 

Задание №3: Провести разбор   ситуационных задач с целью оценки по масштабу 
распространения и тяжести последствий.   (Пример: Ситуационная задача №1 – глобальная ЧС; 
Ситуационная задача №2 - ?). 

1 вариант 
Ситуация №1  Взрыв на Чернобыльской АЭС.  Эта катастрофа обошлась миру в 25 

млрд долларов, при том что работы по ликвидации не закончены даже наполовину. 26 апреля 
1986 г. на Чернобыльской АЭС в бывшем СССР произошла самая страшная ядерная авария в 
истории. Чернобыльская катастрофа надолго останется самой крупной и дорогостоящей 
экологической катастрофой. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; 
отдалѐнные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели 
от 60 до 80 человек, 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, 
более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации 
последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в 
ликвидации последствий аварии 

Ситуация №2. Взрыв американского шаттла Колумбия, который обошелся в 13 
миллиардов долларов, что в 20 раз меньше по стоимости, и в миллионы раз меньше по 
последствиям воздействия на окружающую среду. Катастрофа шаттла «Челленджер» произошла 
28 января 1986 года, когда космический корабль «Челленджер» взорвался на 73-й секунде полѐта, 
что привело к гибели всех семерых членов экипажа. Шаттл разрушился над Атлантическим 
океаном близ побережья центральной части полуострова Флорида, США. 

Ситуация №3. 13 ноября 2002 года   взрыв нефтяного танкера Prestige. 77000 тонн 
горючего ушло в океан, что стало крупнейшим в истории Европы разливом нефтепродуктов. 
Убытки в ходе работ по устранению нефтяного пятна составили 12 миллиардов долларов 

Ситуация  №4. Взрыв на нефтяной платформе Piper Alpha — произошел 6 июля 1988, 
который признан самой ужасной катастрофой за всю историю нефтедобывающей отрасли. Авария 
обошлась в 3,4 миллиарда долларов. Piper Alpha — единственная в мире сгоревшая 
нефтедобывающая платформа. В результате утечки газа и последующего взрыва, а также в 
результате непродуманных и нерешительных действий персонала погибло 167 человек из 226 
находившихся в тот момент на платформе, только 59 осталось в живых. Сразу же после взрыва на 
платформе была прекращена добыча нефти и газа, однако в связи с тем, что трубопроводы 
платформы были подключены к общей сети, по которым шли углеводороды с других платформ, а 
на тех добычу и подачу нефти и газа в трубопровод долгое время не решались остановить (ждали 
разрешение высшего руководства компании) огромное количество углеводородов продолжило 
поступать по трубопроводам, что поддерживало пожар. 

 
2 вариант 

Ситуация №1. Разлив нефти из танкера компании Exxon Valdez — произошел 24 марта 
1989Это самый масштабный разлив нефти за всю историю человечества. В воду попало более 11 
млн. галлонов нефти. На ликвидацию последствий этой экологической катастрофы было 
потрачено 2,5 миллиарда долларов. 

 Ситуация  №2. 3 марта 2011 года Взрыв на атомной станции «Фукусима» . 1 марта 
2011 года на Японию обрушилось землетрясение силой 9,0 баллов по шкале Рихтера, приведшее 
к разрушительному цунами. В одном из наиболее пострадавших регионов находилась атомная 
станция Фукусима Даичи, на которой, через 2 дня после землетрясения, произошел взрыв. Эту 
аварию назвали самой масштабной со времен взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, - самой 
известной, но далеко не единственной радиационной катастрофы, произошедшей за последние 
полвека. Правительство Японии приняло решение выделить 47 миллиардов иен (более 470 
миллионов долларов) на ликвидацию утечек с аварийной АЭС «Фукусима-1». Авария на 
«Фукусиме» произошла из-за сильного цунами, которое обрушилось на японское побережье. Во 
время катастрофы из зоны бедствия эвакуировали около 14 тысяч человек. Общий размер 
компенсаций пострадавшим и родственникам погибших оценили в 38 млрд долларов. На 
ликвидацию аварии, по предварительным оценкам, уйдет более 40 лет. В последнее время 
участились сообщения об утечках радиоактивной воды с разрушенной станции. При этом 
официальные власти утверждают, что зараженная вода не попадает в океан, однако 
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она отравляет почву и, возможно, грунтовые воды.1 сентября 2013 года вновь был зафиксирован 
резкий рост уровня радиации. 

Ситуация №3. Крушение пассажирского поезда Metrolink. Столкновение поездов, 
произошедшее 12 сентября 2008 года в Калифорнии, относится больше к халатности. Столкнулись 
два поезда, 25 человек погибло, компания MetroLink потеряла 500 миллионов долларов 

 Ситуация №4. Столкновение топливной автоцистерны и легкового автомобиля -
 произошло 26 августа 2004 г. на мосту Wiehltal в Германии. Эту катастрофу, которая произошла 
26 августа 2004 года, можно отнести к авариям на дорогах. Они часто происходят, но эта по 
масштабности превзошла все. Машина проезжая по мосту на всей скорости врезалась в едущий 
на встречу полный бензовоз, произошѐл взрыв, который практически уничтожил мост. Кстати, на 
восстановительные работы моста ушло 358 миллионов долларов. 

 
3 вариант 

Ситуация №1 . Гибель Титаника. Трагедия произошла 15 апреля 1912 г. и унесла 1523 
человеческие жизни. Расходы на строительство корабля составили 7 млн долларов (в пересчете 
на сегодняшний курс — 150 млн долларов). 

Ситуация №2 . Взрыв бомбардировщика-невидимки B-2. Катастрофа произошла 23 
февраля 2008, и стоила налогоплательщикам США полтора миллиона долларов. К счастью, никто 
не пострадал, последовали только финансовые затраты. 

Ситуация №3. Катастрофа на химическом предприятии в городе Бхопале (штат 
Мадья-Прадеш, Индия), происшедшая на заводе корпорации «юнион карбайд» в ночь со 2 на 3 
декабря 1984г., повлѐкшая смерть, по крайней мере, 18 тысяч человек, из них 3 тысячи погибли 
непосредственно в день трагедии, и 15 тысяч — в последующие годы. Об этом городе с 
населением около 800тыс. человек узнали во всем мире. В результате аварии из подземных 
хранилищ произошла утечка более чем 40т метилизоцианида (смертельно опасного яда); 
ядовитое облако накрыло 40км

2
 городских кварталов. Окружающие поля и дороги были покрыты 

трупами погибших зверей и птиц. 
 
 Ситуация №4. Взрыв на Чернобыльской АЭС.  Эта катастрофа обошлась миру в 25 

млрд долларов, при том что работы по ликвидации не закончены даже наполовину. 26 апреля 
1986 г. на Чернобыльской АЭС в бывшем СССР произошла самая страшная ядерная авария в 
истории. Чернобыльская катастрофа надолго останется самой крупной и дорогостоящей 
экологической катастрофой. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; 
отдалѐнные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели 
от 60 до 80 человек, 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, 
более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации 
последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в 
ликвидации последствий аварии. 

 
4 вариант 

Ситуация №1. Землетрясение в 1923 году в Японии произошло самое сильное 
землетрясение. Тогда погибло 150 тыс.  человек. В 1995 году ранним утром в 5.46 на о-ве 
вблизи Хонсю земля вдруг вздулась. А в следующие 20 секунд на процветающий город Кобе с 
1,5 млн населения обрушилось землетрясение, которое унесло жизни 5.502 человека и 
причинило материальный ущерб в 99 млн. долларов. Землетрясение 7 баллов по шкале 
Рихтера. После толчков начался пожар, который бушевал до тех пор пока не сгорело все, что 
могло сгореть. 

Ситуация №2. 3 июня 1989г – день трагедии на перегоне Улу-Теляк – Оша (Башкирия). 
В результате аварии на газопроводе, пролегавшем близ железнодорожного полотна, произошли 
утечка газа и как следствие – его накопление и образование большого взрывоопасного облака. 
Именно в это время навстречу друг другу двигались два встречных поезда, в которых было много 
детей: они ехали отдыхать на Черное море, другие возвращались домой. В опасном месте поезда 
встретились. Случайная искра – и произошел страшный взрыв, эквивалентный взрыву 250-300т 
тротила. Огонь был таким сильным, что, казалось, горит воздух. Испуганные люди выскакивали из 
охваченных огнем вагонов. Ударной волной с рельсов сброшено 11 вагонов, 7 из которых сгорели 
полностью; остальные 26 вагонов выгорели из нутрии В поездах предположительно следовало 
1284 человека, в том числе 383 ребенка. Из них погибли 780 человек. 

Ситуация №3. Взрыв на  химкомбинате «Маяк» около города Кыштым хранились 
ѐмкости для радиоактивных отходов и в результате сбоя в охладительной системе, произошел 
взрыв, из-за которого около 500 км окружающей местности подверглись радиационному 
заражению. Изначально, советское правительство не разглашало подробности происшествия, 
однако неделю спустя у них не осталось выбора. 10 тысяч человек были эвакуированы из 
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местности, где уже начали проявляться симптомы лучевой болезни. Хотя СССР отказалось 
разглашать подробности, по подсчетам журнала Radiation and Environmental Biophysics от 
радиации погибло как минимум 200 человек. Советское правительство окончательно рассекретило 
всю информацию об аварии в 1990 году. 

Ситуация №4. Терракт в США. События 11 сентября 2001 года по данным экспертов из 
Национального центра политического анализа США, обошлись стране в 100 млрд. долларов. 
Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, 
расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 врезался в башню ВТЦ-1 
(северную), а рейс 175— в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились. 
Третий самолѐт (рейс 77) был направлен в здание Пентагона, расположенного недалеко от 
Вашингтона. Пассажиры и команда четвѐртого авиалайнера (рейс 93) попытались перехватить 
управление самолѐтом у террористов, самолѐт упал в поле в штате Пенсильвания. Помимо 19 
террористов, в результате атак погибли 2977 человек ещѐ 24 пропали без вести. Большинство 
погибших были гражданскими лицами. 

 
 

1.3.  Принципы обеспечения устойчивости  объектов  экономики. 
 

Практическая работа №3 
 
Тема:  Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 
Цель: Закрепление теоретических знаний по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях ЧС и приобретение практических умений по составлению плана-графика 

по повышению устойчивости объекта экономики в ЧС.  
 
Задание №1: Изучить теоретический материал и ответить на  вопросы.  

 
 
Традиционно под устойчивостью функционирования объекта экономики 

понимается его способность производить продукцию установленного объема и номенклатуры или 
выполнять другие функциональные задачи в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Проблема повышения устойчивости функционирования объекта в современных условиях 
приобретает все большее значение. Это связано с рядом причин, основными являются 
следующие: 

• высокий износ основных производственных фондов, особенно на предприятиях 
химического комплекса, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей промышленности и 
снижение темпов обновления этих фондов; 

• повышение технологической мощности производства, рост объемов транспортировки, 
хранения и использования опасных веществ, материалов и изделий, а также накопление отходов 
производства, представляющих угрозу населению и окружающей среде; 

• повышение вероятности возникновения военных конфликтов и террористических актов. 
Повышение устойчивости функционирования объекта экономики в чрезвычайных 

ситуациях предполагает проведение комплекса мероприятий по предотвращению или снижению 
угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего вблизи населения, уменьшению 
материального ущерба, а также по подготовке к проведению аварийно–спасательных и других 
неотложных работ. Для достижения этих целей проводятся организационные, инженерно–
технические и специальные мероприятия, обеспечивающие работу предприятий, учреждений и 
других объектов с учетом риска возникновения чрезвычайной ситуации. Принимаются меры для 
предотвращения производственных аварий или катастроф, защиты персонала и проживающего 
вблизи населения от воздействия поражающих факторов, снижения материального ущерба и 
оперативного проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ. 

Современный объект экономики представляет собой сложную организационно–
техническую систему, поэтому его функционирование напрямую зависит от устойчивости 
входящих в него элементов. 

Основными из этих элементов являются: 
• здания и сооружения производственных цехов, защитные сооружения гражданской 

обороны; 
• коммунально–энергетические, технологические и другие сети; 
• станочное и технологическое оборудование; 
• система управления производством; 
• система материально–технического обеспечения и транспорта и др. 
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Степень и характер поражения указанных элементов зависят от параметров поражающих 
факторов, расстояния от объекта до источника чрезвычайной ситуации, технических характеристик 
зданий, сооружений и оборудования, планировки объекта, метеорологических условий. Оценка 
устойчивости функционирования объекта экономики и его элементов определяется, как правило, в 
следующей последовательности. 

1. Определяют ожидаемые параметры поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций, которые будут влиять на устойчивость объекта экономики (интенсивность 
землетрясения, избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, плотность теплового 
потока, высота и максимальная скорость волны, площадь и длительность затопления и т. п.). 

2. Определяют параметры вторичных поражающих факторов, возникающих при 
воздействии источников чрезвычайных ситуаций, и рассчитывают зоны воздействия. 

3. Определяют значение критического параметра (максимальную величину параметра 
поражающего фактора, при которой функционирование объекта не нарушается) и значение 
критического радиуса (минимального расстояния от источника поражающих факторов, на котором 
функционирование объекта не нарушается). 

4. Устанавливают характеристики объекта (количество зданий и сооружений, плотность 
застройки, наибольшая работающая смена, обеспеченность защитными сооружениями 
гражданской обороны, конструкции зданий и сооружений, характеристики оборудования, 
коммунально–энергетических сетей, местности и т. п.). 

При решении задач повышения устойчивости объекта соблюдается принцип равной 
устойчивости ко всем поражающим факторам. Этот принцип заключается в доведении защиты 
зданий, сооружений и оборудования объекта до такого целесообразного уровня, при котором 
выход их из строя может произойти примерно на одинаковом расстоянии от источника 
чрезвычайной ситуации. При этом защита от одного поражающего фактора является 
определяющей. Такой определяющей защитой, как правило, принимается защита от ударной 
волны. Так например, нецелесообразно повышать устойчивость здания к воздействию светового 
излучения, если оно находится на таком расстоянии от центра (эпицентра) взрыва, на котором под 
действием ударной волны произойдет его полное или сильное разрушение. 

Для оценки физической устойчивости элементов объекта необходимо иметь показатели 
(критерии) устойчивости. В качестве таких показателей используют критический параметр и 
критический радиус. Они позволяют оценить устойчивость объекта при воздействии любого 
поражающего фактора без учета одновременного воздействия на него других поражающих 
факторов, а также при одновременном воздействии нескольких поражающих факторов и 
определить наиболее опасный из них. 

При оценке надежности системы защиты производственного персонала, основу которой 
составляют защитные сооружения гражданской обороны, следует учитывать, что она должна 
защищать от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Если вместимость защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся на объекте, не 
обеспечивает укрытие необходимого количества персонала, то изучается возможность 
строительства новых, а также выявляются все подвальные и другие заглубленные помещения, 
оцениваются их защитные свойства и возможность приспособления для защиты. В загородной 
зоне, закрепленной за объектом, также проверяются все помещения и сооружения (жилые здания, 
подвалы, погреба, овощехранилища), которые могут быть приспособлены под ПРУ. Оценивается 
их вместимость, защитные свойства, определяется объем работ, необходимые материалы, 
количество рабочей силы для их переоборудования. 

Система оповещения оценивается по своевременности доведения сигнала оповещения до 
работников объекта экономики. 

Кроме того, оценивается обученность производственного персонала способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Оценка устойчивости функционирования объекта проводится комиссией по повышению 
устойчивости функционирования объекта экономики во главе с председателем (главным 
инженером или начальником производственного отдела). В составе комиссии, как правило, 
работают следующие группы: 

• рабочая группа по оценке устойчивости зданий и сооружений (старший группы – 
заместитель руководителя объекта по капитальному строительству или начальник отдела 
капитального строительства); 

• рабочая группа по оценке устойчивости коммунально–энергетических сетей (старший 
группы – главный энергетик); 

• рабочая группа по оценке устойчивости станочного и технологического оборудования 
(старший группы – главный механик); 

• рабочая группа по оценке устойчивости технологического процесса (старший группы – 
главный технолог); 

• рабочая группа по оценке устойчивости управления производством (старший группы – 
начальник производственного отдела); 
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• рабочая группа по оценке устойчивости материально–технического снабжения и 
транспорта (старший группы – заместитель руководителя объекта по материально–техническому 
снабжению). 

Кроме того, к работе в составе комиссии могут привлекаться специалисты научно–
исследовательских и проектных организаций. 

Оценка устойчивости объекта проводится на основании приказа руководителя, 
календарного плана основных мероприятий по подготовке и определению устойчивости, плана 
определения устойчивости. В приказе указывают цель, задачи и время проведения необходимых 
работ, состав участников, задачи рабочих групп, сроки представления отчетной документации. В 
календарном плане подготовки и определения устойчивости указывают основные мероприятия и 
сроки их проведения, ответственных исполнителей, силы и средства, привлекаемые для 
выполнения задачи. План определения устойчивости функционирования объекта является 
основным документом, в котором указывают содержание работы председателя комиссии и 
рабочих групп. 

Наиболее важными направлениями в системе мер планируемых и принимаемых для 
сохранения и повышения устойчивости функционирования объектов в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени являются следующие: 

• перевод потенциально опасных предприятий на современные, более безопасные, 
технологии и вывод их из населенных пунктов; 

• внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасными 
технологическими процессами; 

• разработка систем безаварийной остановки технологически сложных производств; 
• внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайной ситуации; 
• защита людей от поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 
• снижение количества опасных веществ и материалов, применяемых в производстве; 
• наличие и высокая готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
• повышение технологической дисциплины и эффективности охраны объектов. 
Для реализации каждого из этих направлений проводят организационные, инженерно–

технические и специальные мероприятия. 
Организационные мероприятия предусматривают: 
• прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и разработку планов 

действий на мирное и на военное время с учетом всего комплекса работ в интересах повышения 
устойчивости функционирования объекта; 

• создание и оснащение центра аварийного управления объекта и локальной системы 
оповещения; 

• подготовку руководящего состава к работе в условиях чрезвычайной ситуации; 
• создание специальной комиссии по устойчивости объекта и организация ее работы; 
• разработку инструкций и наставлений по снижению опасности возникновения аварийных 

ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации их 
последствий, а также по организации восстановления нарушенного производства; 

• обучение персонала объекта мерам безопасности и действиям при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и тушении пожаров, восстановлении 
нарушенного производства; 

• подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и восстановления 
производства; 

• подготовку к эвакуации населения из опасных зон; 
• определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных объектов; 
• проверку готовности систем оповещения и управления в чрезвычайных ситуациях; 
• организацию медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья лиц, 

получивших дозы облучения; 
• повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического 

оборудования и производства в целом, а также создание условий для его быстрейшего 
восстановления и повышения степени защищенности людей от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций. 

К инженерно–техническим мероприятиям относятся: 
• создание на всех опасных объектах систем автоматизированного контроля за ходом 

технологических процессов, уровнями загрязнения помещений и воздушной среды цехов 
опасными веществами и пылевыми частицами; 

• создание локальных систем оповещения персонала объекта и населения, проживающего 
в опасных зонах (радиационного, химического и биологического заражения, катастрофического 
затопления и т. п.); 

• накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение их 
защитных свойств в зонах возможных разрушений и заражений; 

• противопожарные мероприятия; 
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• сокращение запасов и сроков хранения взрыво–, газо–и пожароопасных веществ, 
обвалование емкостей для хранения особо опасных веществ, устройство заглубленных емкостей 
для их слива из технологических установок; 

• безаварийная остановка технологически сложных производств; 
• локализация аварийных ситуаций, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий и 

восстановление нарушенного производства; 
• дублирование источников энергоснабжения; 
• защита водоисточников и контроль качества воды; 
• герметизация складов и холодильников в опасных зонах; 
• защита наиболее ценного и уникального оборудования. 
Специальными мероприятиями достигается создание благоприятных условий для 

проведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и 
быстрейшей ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Эти мероприятия включают в 
себя: 

• накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
• создание на химически опасных объектах запасов материалов для нейтрализации АХОВ 

и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви; 
• внедрение автоматизированных систем нейтрализации выбросов АХОВ; 
• обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных 

в опасных зонах; 
• разработку и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности 

продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и раздаче; 
• регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с 

органами управления, формированиями и персоналом организации; 
• внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, 

сооружений, транспорта и специальной техники; 
• накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений 

людей и животных в районах нахождения атомных электростанций. 
Выполнение всего комплекса мероприятий, направленных на снижение опасности 

возникновения аварий на объектах экономики и повышение устойчивости их функционирования 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в условиях 
применения противником современных средств поражения является одним из основных 
направлений деятельности руководства объектов, отраслевых и территориальных звеньев 
экономики, органов управления РСЧС и служб гражданской обороны. 

 
Вопросы: 

1. Что понимается под устойчивостью функционирования объекта экономики? 
2. Каким образом обеспечивается повышение устойчивости функционирования объекта 

экономики? 
3. Состояние каких основных элементов объекта экономики определяет его устойчивое 

функционирование? 
4. Какие рабочие группы обычно формируются в составе комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики? 
5. Какие основные направления предусмотрены в системе мер по сохранению и 

повышению устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени? 

6. Какими организационными мероприятиями обеспечивается повышение устойчивости 
функционирования объектов экономики? 

7. Расскажите о содержании инженерно–технических мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики. 

8. Какие специальные мероприятия проводятся на объекте экономики для повышения 
устойчивости его функционирования? 

9. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 
способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики по профилю 
образовательного учреждения. 

 
 

1.4. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС и 
стихийных явлениях. 

 
Практическая работа №4 

 
Тема:  Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы. 
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Цель: Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение практических 
умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 
 
Задание №1: Изучить теоретический материал и ответить на  вопросы.  
  

1.Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Назовите причины техногенных катастроф? 
 
 

1.5. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Практическая работа №5 
 
Тема:  Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 
Цель: Закрепить знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 
 
Задание №1: Изучить теоретический материал и ответить на  вопросы. 
 
Краткие теоретические сведения.  
 
Основными планирующими документами по предупреждению и ликвидации ЧС на ОЭ 

являются:  
1) План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера на объекте экономики (предприятии, учреждении, организации) на ... год;  
2) План гражданской обороны на ОЭ (предприятии, учреждении, организации) на ...год;  
3) Планы служб ОЭ (предприятия, учреждения, организации) на ... год;  
4) План эвакокомиссии ОЭ (предприятии, учреждении, организации) на ... год;  
5) Планы приведения в готовность (боеспособность) и действий нештатных аварийно-

спасательных формирований  
6) План повышения устойчивости функционирования ОЭ (предприятии, учреждении, 

организации) на ... год.  
7) Вместе с тем осуществляется планирование текущей работы органов управления и 

служб на ОЭ (предприятии, учреждении, организации) на ...год (период), представляющие собой 
текстуальные планы на формализованных бланках со следующими разделами:  

- № № п\п;  
- наименование мероприятий (выполненных работ);  
- ответственные исполнители; сроки выполнения;  
- отметка о выполнении; примечание.  
К планам этой группы относятся:  
- план работы КЧС и ПБ и к нему календарный план основных мероприятий; 
- план работы штаба (отдела, сектора) по делам ГО и ЧС и к нему календарный план 

основных мероприятий;  
- план работы служб;  
- план работы в каждом нештатном АСФ.  
8) Комплект документов планирования и учета обучения по ГО и ЧС на ОЭ:  
- организационный приказ председателя КЧС и ПБ  
- руководителя ОЭ по обучению по делам ГО и ЧС.  
В нем определяется: количество групп, их списочный состав и руководитель; какие виды 

учений, тренировок, в какие сроки провести с органами управления, нештатными АСФ и на каком 
объекте; какими руководящими (нормативными) документами пользоваться. 

 Исходными данными для планирования ГО и действий по предупреждению и  ликвидации 
ЧС на 0Э (предприятии, в учреждении, организации) являются:  

1. Указания, рекомендации и информационные материалы по планированию 
вышестоящего органа управления, КЧС и ПБ, УГОЧС;  

2. Характеристика ОЭ (предприятия, учреждения, организации) и состояние на нем ГО и 
всех мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

3. Решение и указания руководителя КЧС и ПБ ОЭ (предприятия, учреждения, 
организации) по планированию.  
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Указания, рекомендации и информационные материалы по планированию вышестоящего 
органа управления, КЧС и ПБ имеют свои самостоятельные разделы по планированию 
мероприятий КЧС и ПБ и по ГО. 

 В них обычно указываются:  
- какими документами следует руководствоваться при разработке планирования;  
- сроки разработки планирования;  
- перечень и характеристика потенциально химически, взрыво-, пожаро-, радиационно-, 

эпидемиологически опасных объектов, при авариях на которых возможно их влияние на 
жизнедеятельность ОЭ (предприятия, учреждения, организации) - возможные поражения людей, 
заражение, разрушения, возгорания элементов предприятия и т.п.;  

- меры защиты и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ городом, 
административным округом, районом и опасным объектом в интересах нашего ОЭ (предприятия, 
учреждения, организации);  

- способы оповещения и получения информации об аварийных ситуациях, их 
предотвращению и локализации, а также по принятию мер защиты;  

- направления, способы эвакуации (отселения) и ее обеспечение при авариях на химически 
опасных объектах;  

- масштабы и характер последствий нападения возможного противника;  
- информация по способам радиационной и химической защиты (РХЗ), инженерной, 

пожарной, медицинской защите;  
- вопросы взаимодействия органов управления, сил и средств;  
- другая необходимая информация.  
Характеристика ОЭ (предприятия, учреждения, организации) и состояние на нем ГО и всех 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС обычно оформляется следующим образом:  
- вычерчивается в масштабе территориальный план 0Э (предприятия учреждения, 

организации) и в легенде к нему в виде инженерной и пожарной карточек описывается состояние 
всех элементов, а на плане наносятся мероприятия и состояние ГО и ликвидации ЧС, т.е. это 
выкопировка из генерального плана объекта (в масштабе) со всеми его:  

- зданиями (цехами) и их характеристиками; - типы, количество АХОВ в элементах объекта;  
- защитными сооружениями;  
- коммуникациями;  
- складами и открыто размещенными возгораемыми материалами;  
- взрывопожароопасными технологическими трубопроводами на эстакадах и системой 

пожарного, а также производственного водоснабжения;  
- другими элементами, аварии на которых могут грозить жизни людей, затруднить ведение 

спасательных и других неотложных работ, т.е. наглядно к выкопировке в виде таблиц 
оформляются данные, характеризующие объект по их аварийным и защитным свойствам. 

В решении и указаниях председателя КЧС и ПБ (руководителя) ОЭ (предприятия, 
учреждения, организации) по планированию определяются объем, содержание, порядок и сроки 
разработки документов штабом, службами по ГО и ЧС, ставятся задачи исполнителям, 
определяются вопросы взаимодействия (согласования).  

Для обеспечения организованности и полноты разработки всех разделов планирования 
штабом (отделом, сектором) по делам ГО и ЧС составляется, а руководителем ОЭ (предприятия, 
учреждения, организации) утверждается календарный план. Обычно он имеет три раздела:  

1. Подготовительный. Определяется состав исполнителей. Устанавливаются сроки 
изучения руководящих документов и всех исходных данных для планирования.  

2. Разработка документов планирования.  
3. Согласование, рассмотрение, доработка и утверждение планов.  
 
Вопросы: 
1. Что включает в себя планирование мероприятий гражданской обороны?  
2. Кем разрабатывается план гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации?  
3. Из каких разделов состоит текстовая часть планов гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации?  
4. С кем согласовывается и подписывается план гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации?  
5. Какие мероприятия включает в себя план гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации? 
6. Назначение и задачи ГО.  
7. Кто является начальником штаба ГО?  
8. Какие формирования ГО создаются в учреждении?  
9. Где осуществляется подготовка формирований ГО? 
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Задание №2: Изучить и описать основные разделы плана ГО образовательного учреждения и 
схемы оповещения. 

 
 

1.7. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила 
поведения в них.  

 
Практическая работа №6 

 
Тема:  Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП). Планирование и 
организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

Цель: Закрепление теоретических знаний об индивидуальных средствах защиты, их 
хранении и использовании и приобретение практических умений работы с разными источниками, 
умений упаковывать противогаз, ОЗК. 
 

Задание №1: Ответить на вопросы. 

1. Перечислите индивидуальные средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо сделать при переводе противогаза в «боевое» положение? 

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

 
Задание №2:  Заполнить таблицу. 
 
 «СИЗ от веществ оказанных вредное, отравляющие воздействие на человека» 
 

СИЗ Вредное вещество 

  

  

  

 
 

Раздел 2.  Основы военной службы и обороны государства. 
 

2.1.Национальная безопасность РФ. 
 

Практическая работа №7 
 

Тема:  Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России. 

Цель: Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России. Закрепление основ военной службы и обороны государства и приобретение 
практических умений работать с документами. 

 
Задание №1:  Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.. 
Ответить на вопросы:  
1. Что такое национальная безопасность?  
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2. Что такое национальные интересы РФ?  
3. Что значит угроза национальной безопасности?  
4. Что входит в силы обеспечения национальной безопасности?  
5. Что входит в средства обеспечения национальной безопасности?  
6. Что такое военная безопасность?  
7. Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 
 
Задание №2:  Изучить ФЗ «Об обороне». Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне». 

 
 

2.2. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести. 
 

Практическая работа №8 
 

Тема:  Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов. 

Цель: Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и приобретение 

практических умений при работе с учебником. 

 

Задание №1: Изучить теоретический материал по теме. Допишите словосочетания, отражающие 

важнейшие боевые традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации: 

Беззаветная преданность своей Родине и …. 

Верность Военной присяге и …. 

Любовь к …. 

Верность …. 

Войсковое товарищество и …. 

Уважение к командиру и защита …. 

Гуманное отношение к …. 

Постоянное стремление к …. 

Уверенность в победе над …. 

 

Задание №2: Согласно принятому Закону «О днях воинской славы (победных днях) России» 
приведите в соответствие указанные события: 

Битва на Чудском озере 02.02.1943 г. 

Великая битва под Москвой 07.11.1612 г. 

Куликовская битва 05.12.1941 г. 

Курская битва 24.12.1790 г. 

Бородинское сражение 25.01.1943 г. 

Освобождение Москвы от польской 
интервенции 

21.09.1380 г. 

Полтавская битва 
Освобождение города Воронежа 

18.04.1242 г. 
23.08.1943 г. 

Сталинградская битва 19.07.1709 г. 

Штурм крепости Измаил  

 
 
Задание №3: Приведите в соответствие начальные и конечные слова и словосочетания, чтобы 
получились художественные произведения об армии и флоте нашего Отечества: 
«А зори …. 

просят огня» 
« Война …. 

Сталинграда» 
«В окопах …. 

сражались за Родину» 
«Живые …. 

о настоящем человеке» 
«На войне как …. 
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страда» 
«Они …. 

и мѐртвые» 
«Повесть…. 

по мукам» 
«Севастопольская страда …. 

на войне» 
«Батальоны …. 

здесь тихие» 
«Хождение 

и мир» 
 
Задание №4: Ответьте на  вопросы. 
1. Что понимается под военно-патриотическим воспитанием? 
2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 
3. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина? 
4. Что значит для российского воина в современных условиях быть верным воинскому долгу? 
5. Приведите исторические примеры воинского долга, храбрости и героизма воинов Вооружѐнных 
Сил РФ? 
6. Что такое воинский долг?  
7. Что такое Боевые традиции российских Вооруженных сил? 
8. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений? 
9. Что такое воинский коллектив?  
 

 
 
 

2.3. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ. 
 

Практическая работа №9 
 

Тема:  Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства. 
Цель: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны государства.  
 

Задание №1:  Изучить теоретический материал. Выписать основные формулировки:   
1. Что понимается под обороной? 
2. С какой целью создаются ВС РФ? 
3. Что включает в себя организация обороны? 
4. Что составляет основу военной организации государства? 
 

Задание №:  Ответьте на  вопросы. 

1. Что понимается под обороной?  
2. С какой целью создаются ВС РФ?  
3. Что включает в себя организация обороны?  
4. Что составляет основу военной организации государства?  
5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.  
6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  
7. Состояние войны.  
8. Военное положение.  
9. Мобилизация. 

 
2.4. Порядок прохождения военной службы. 

 
Практическая работа №10 

 
Тема:  Определение правовой основы военной службы. 
Цель: Закрепление теоретических знаний о правовой основе военной службы. 
 

Задание №1: Изучить теоретический материал по теме, составить тезисный конспект. 
 
Задание №2: Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина защищать 
свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что: (выписать в тетрадь) 
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Задание №3:  Ответить на вопрос. 
 
Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в них военной службы, 
составляют какие федеральные законы? 
 
2.5. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
 

Практическая работа №11 
 

Тема:  Выявление порядка подготовки военных кадров для ВС РФ. 
Цель: Углубить знания о существующей системе подготовки военных кадров в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации и порядке поступления в военные образовательные учреждения, 
приобретение умений составлять опорные схемы по изученному материалу. 

 
Задание №1:  Составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии».  
 
Задание №2:  Ответить на вопрос. 
1. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования Министерства 
обороны РФ.  
2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные учреждения.  
3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления в военно–учебные 
заведения.  
4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные экзамены. 

 
 

2.6.Права и обязанности военнослужащих. 
 

Практическая работа №12 
 

Тема:  Отработка порядка приема Военной присяги. 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, заучивание 

Военной присяги наизусть. 
 
Задание №1:  Записать слова присяги в тетрадь для практических работ.  
 
Задание №2:  Ответить на вопрос: 
1. Что такое присяга?  
2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги?  
3. В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге?  
 
Задание №3:  Рассказать присягу наизусть.  

 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 
 

3.1.Общие правила оказания первой доврачебной помощи. 
 

Практическая работа №13 
 

Тема:  Оказание реанимационной помощи.  
Цель: Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной помощи, 

приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца. 
 

Задание №1:  Изучить материал. Составить алгоритм реанимационной помощи.  
Задание №2:  Ответить на вопрос: 
1.Что означает терминальное состояние?  
2.Сколько терминальных состояний знаете?  
3.Опишите терминальные состояния.  
4.Признаки клинической смерти.  
5.Этапы реанимации.  
6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
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3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 
 

Практическая работа №14 
 

Тема:  Оказание первой помощи пострадавшим.  
Цель: Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических умений наложения 
повязок, закрутки, шин. 
 
Задание №1:  Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, ногу, 
наложить шину при переломе голени.  
 
Задание №2:  Ответить на вопрос: 
1. Дайте формулировку кровотечению.  
2. Перечислите виды кровотечений.  
3. Что такое асептика?  
4. Что такое антисептика?  
5. Перечислите виды ран.  
6. Какие способы остановки кровотечений существуют?  
7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов.  
8. Как оказать помощь при открытом переломе?  
9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

 
 
 
 

Раздел 4.  Производственная безопасность. 
 

4.2. Формирование безопасности в производственной среде. 
Практическая работа №15 

 
Тема:  Оказание первой помощи пострадавшим от производственной среды.  
Цель: Систематизировать теоретические знания и практические умения при оказании 

первой помощи при ранениях и травмах. 
 
Задание №1: Изучить теоретический материал. 

Травма (от греч. trаuma - рана), повреждение в организме человека, вызванное действием 
факторов внешней среды. Травма - внезапное воздействие различных внешних факторов на 
организм человека, приводящее к нарушению структуры, анатомической целостности тканей и 
физиологических функций. 

Особый вид травмы - психическая травма, связанная с тяжѐлыми переживаниями (в 
частности, в результате травмирующей ситуации или словесного воздействия). Она может 
привести к болезненным реакциям со стороны психической и вегетативной сфер (депрессия, 
неврозы и др.). 

В зависимости от вида травмирующего фактора различают следующие травмы: 
механические, термические (ожоги, обморожения), химические травмы, баротравмы (в связи с 
резким изменением атмосферного давления), электротравмы и т.д., а также комбинированные 
травмы, например сочетание механической травмы и ожога; от обстоятельств, при которых 
произошла травма - бытовые), производственные, спортивные, боевые травмы. 

 Травмы могут быть изолированными, когда имеется повреждение одного органа или в 
пределах одного сегмента опорно-двигательного аппарата, например, разрыв печени, перелом 
бедра; 

Множественные травмы – травмы, включающие несколько однотипных повреждений 
конечностей, туловища, головы, т.е. имеются одновременные переломы двух и более сегментов 
или отделов опорно-двигательного аппарата. 

  
Сочетанные травмы. Травмы, сопровождающиеся повреждением опорно-двигательного 

аппарата и одного или нескольких внутренних органов, включая головной мозг. 
 Под комбинированной травмой понимают повреждения, возникающие от воздействия 

механических и одного или более немеханических факторов - термических, химических, 
радиационных и т.д., например, перелом костей в сочетании с ожогами. 

 Производственный травматизм. 
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Производственный травматизм - это травмы, полученные в связи с производственной 
деятельностью в промышленности, сельском хозяйстве, на строительстве и другие, травмы, 
полученные по пути на работу или с работы при выполнении общественных обязанностей. 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм 
различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще производственная травма - это 
результат механического воздействия при наездах, падениях или контакте с механический 
оборудованием. 

Травмирование возможно вследствие воздействий: 
·         химических факторов, например, ядохимикатов, в виде отравлений или ожогов; 
·         электрического тока - ожоги, электрические удары и др.; 
·         высокой или низкой температуры (ожоги или обморожения); 
·         сочетания различных факторов. 
 Наиболее травмоопасными профессиями являются: охранники, сторожа, грузчики, 

строительные рабочие, водители автотранспорта, стропальщики. Важной профилактической 
мерой предупреждения травматизма являются обеспечение охранников средствами 
индивидуальной защиты и техническая защита объектов охраны. Работники охранных агентств, 
служб безопасности постоянно находятся в зоне повышенного риска. В экстремальных ситуациях 
(техногенные катастрофы на охраняемом объекте, нападение на него) получить тяжелые травмы 
могут и охранники, и окружающие люди. 

 Чаще всего на производстве встречаются механические травмы в результате различных 
аварий или нарушений техники безопасности при работе с движущимися механизмами и 
машинами. Они имеют характер ран, ушибов, переломов, внедрения инородных тел. 

В зависимости от причин, все случаи травматизма подразделяют на три группы. К первой 
группе относятся травмы в результате конструктивного несовершенства машин и защитных 
механизмов. В этих случаях основная причина травмы в наименьшей степени зависит от 
администрации и рабочих данного предприятия. Во вторую группу входят несчастные случаи в 
результате неисправности станков или машин, отсутствие или неисправность защитных 
приспособлений, отсутствие за контролем соблюдения правил техники безопасности и т.д. 
Ответственность за эти травмы лежит на администрации и техническом руководстве. Третья 
группа – это травмы, которые зависят от самого пострадавшего. Они могут возникнуть в 
результате неудовлетворительного физиологического состояния рабочего, переутомления, 
недисциплинированности и т.п. К этой группе относятся все случаи травматизма, при 
расследовании которых доказано отсутствие причин, относящихся к первой и второй группам. 
Основные причины производственного травматизма: 

1)  Технические причины не зависящие от уровня организации труда на предприятии, 
например: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования; 
недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство предохранительных устройств и т.п. 

2)  Организационные причины, которые зависят от уровня организации труда на 
предприятии, например: недостатки в содержании территории; нарушение правил эксплуатации 
оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; 
нарушение технологического регламента; и т.п. 

3) Санитарно-гигиенические причины, например: содержание в воздухе рабочих зон вредных 
веществ, превышающих ПДК; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные 
уровни шума, вибрации; наличие различных излучений выше допустимых значений и т.п. 

4)  Личностные (психофизиологические) причины, к которым относят физические и 
нервнопсихические перегрузки работающего. 

 Непосредственными же причинами травмирования могут быть разнообразные моменты. 
Наиболее частыми из них являются: падение рабочего с высоты, падение тяжестей, отлетание 
деталей, осколков или инструментов, попадание рукой или другими частями тела в механизмы или 
другое движущееся оборудование, удары инструментом по руке, ноге или другим частям тела, 
попадание в глаза пыли, мелких осколков и т. п., отлетание горячих искр, соприкосновение с 
горячими поверхностями или жидкостями, проводниками, находящимися под током, едкими 
жидкостями и другими веществами. 

Принципы оказания первой помощи. 
Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и 

жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Правильно оказанная 
первая помощь сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению 
ран и часто является решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая помощь 
должна оказываться сразу же на месте происшествия быстро и умело еще до прихода врача или 
до транспортировки пострадавшего в больницу. 

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь по мере своих способностей и 
возможностей. Жизнь и здоровье пострадавшего человека обычно зависят от оказания первой 
помощи лицами без специального медицинского образования; в связи с этим необходимо, чтобы 
каждому гражданину были, известны сущность, принципы, правила и последовательность 
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оказания первой помощи. Это необходимо еще и потому, что бывают случаи, когда 
пострадавшему приходится оказывать первую помощь самому себе; это так 
называемая "самопомощь". 
Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих 
факторов, проведении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки 
пострадавшего в лечебное учреждение. Ее задача заключается в предупреждении опасных 
последствий травм, кровотечений, инфекций и шока. 

Первая медицинская помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий, 
направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавших при травмах, несчастных случаях, 
отравлениях и внезапных заболеваниях. Задача первой медицинской помощи состоит в том, 
чтобы путем проведения простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его 
страдания, предупредить развитие возможных осложнений и облегчить тяжесть течения травмы 
или заболевания. 

При досмотре пострадавшего устанавливают: вид и тяжесть травмы, 
способ обработки, необходимые средства первой помощи в зависимости от данных возможностей 
и обстоятельств. 

При оказании первой помощи необходимо: 
- вынести пострадавшего с места происшествия,   
-обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение, 
-иммобилизовать переломы и предотвратить травматический шок, 
-доставить или же обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение. 
Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи включает в себя 

следующие мероприятия: 
- Определение неотложной ситуации и необходимости оказания первой медицинской 
помощи; 
- Принятие решения на оказание первой медицинской помощи; 
- Вызов неотложной медицинской помощи; 
- Оказание пострадавшему первой медицинской помощи и до прибытия бригады скорой 
помощи; 
- Скорую помощь необходимо вызывать в следующих ситуациях: 
- Пострадавший находиться в бессознательном состоянии; 
- У него отсутствует или затрудненно дыхание; 
- Пострадавший ощущает давление или непрекращающиеся боли в груди; 
- У пострадавшего сильное кровотечение; 
- При сильных болях в животе; 
- В случае отравление и при других неотложных состояниях. 
Когда трудно определить необходимость вызова скорой помощи, надо помнить, что лучше 

еѐ вызывать без нужды, чем оставить пострадавшего без своевременной медицинской помощи 
специалистов. 
Задание №2: Составить алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи при 
следующих случаях: 
1. При ушибе. 
2. При растяжение связок. 
3. При вывихах. 
4. При переломах. 
5. При солнечном ударе. 
6. При тепловом ударе. 
7. При носовом кровотечение. 
8. При порезах. 
9. При обморожение; при переохлаждение. 
10. При обмороке. 
 
Задание №3: Заполнить таблицу: 
 

Виды травм Определение Признаки ПМП 

  
  
  

      

  
Задание №4: Ответить на вопросы: 
1.      Что  означает понятие – производственный травматизм? 
2.      В каких ситуациях вызывают скорую помощь? 
3.      Что  означает понятие – первая медицинская помощь? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнения лабораторных заданий текущего контроля 
 

«5» (отлично). За глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 
студент ориентируется, понятийным аппаратом, за умение находить и использовать информацию.   

Отличная оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. При ответе 
используется дополнительная литература.   

«4» (хорошо). Если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, по содержанию 
ответа, и форме ответа имеются отдельные неточности.   

«3» (удовлетворительно). Если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
положений материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.   

«2» (неудовлетворительно). Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

 
 
 

2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

 
Цель самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
Основные задачи самостоятельной работы обучающихся:   

1. обучить осмысленному и ответственному отношению к работе с учебными материалами, 
научной информацией;   
2. закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки обучающихся, полученные ими 
на аудиторных занятиях с преподавателем;   
3. ознакомить обучающихся с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам;   
4. выработать умение поиска необходимого материала в различных источниках;  
5. воспитать в обучающихся самостоятельность, организованность, самодисциплину, 
творческую активность и инициативность в работе, упорство в достижении поставленной цели.  

Кроме того, самостоятельная работа неразрывно связана с формированием таких важных 
компетенций, как способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 
источников, а также применять свои знания на практике. Одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - не только сообщить обучающимся необходимый комплекс знаний, но и научить 
их работать самостоятельно, учиться, что значительно труднее.  

Научить учиться - это значит развить у обучающихся способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работы с учебниками, учебными 
пособиями, периодической литературой и т.д. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются:   
1. работа с книгой 
2. составление конспекта 
3. подготовка информационного сообщения  
4. подготовка и защита презентации 
5. подготовка к практическим занятиям 
 
Эффективность самостоятельной работы обучающихся прежде всего зависит от того, 

насколько она качественно спланирована, как чѐтко проводится, контролируется и учитывается. 
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и даны 

рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче отчета и сроки сдачи 
отчета. 

Методические рекомендации при работе  с книгой 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 
времени и сил. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 
вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 
они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему); 
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, 
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 
новой проверке). 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 
структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
Методические рекомендации по составлению плана-конспекта 
Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, 
состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе 
конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном 
итоге получается стройный план-конспект. Чем последовательнее будет план (его пункты должны 
максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет доклад.  
Алгоритм подготовки плана-конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана, кратко логично организовывая 
текст, раскрывая содержание и структуру изучаемого материала. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 
Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос.  Он призван 
помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять  и следить за логикой 
ответа. 
Опорный конспект  должен содержать все то, что  учащийся собирается предъявить 
преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, формулировки 
законов, определения, структурные схемы. 
     Основные требования  к содержанию опорного конспекта 
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1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема 
содержания вопроса . 
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных 
номерами или пробелами. 
4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекательный вид). 
            Алгоритм составления опорного конспекта 
1. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить дополнительные 
пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, 
что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, 
формулировки законов и т.д. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

1. Соответствие содержания теме; 
2. Правильная структурированность информации; 
3. Наличие логической связи изложенной информации; 
4. Соответствие оформления требованиям; 
5. Аккуратность и грамотность изложения; 
6. Работа сдана в срок. 

 
Методические рекомендации по подготовки презентации 

 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 Требования Примечания 

Основные 
слайды 

презентации 

1.    Титульный лист. 

2.    Желательно слайд с 
фотографией автора и контактной 
информацией (почта, телефон). 

3.    Содержание с кнопками 
навигации. 

4.    Основные пункты презентации. 

5.  Список источников 

6. Завершающий слайд. Обычно копия 
слайда №2 с контактной информацией 
об авторе. 

 Можно объединить слайд №1 и слайд 
№2. 

·  Кнопки навигации нужны для 
быстроты перемещения внутри 
презентации. К любому слайду 
можно добраться в 2 щелчка. 

·  Желательно указать исходные 
материалы (откуда взяли 
иллюстрации, звуки, тексты, 
ссылки). 

  

Размещение 
изображений 

(фотографий), 
их 

оптимизация 

   В презентации размещать только 
оптимизированные (например 
уменьшенные с 
помощью Microsoft Office Picture Manage
r) изображения. В результате фото 
«весом» в 2 Мб превращается в 50 – 
200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах 
так, чтобы слева, справа, сверху, снизу 
от края слайда оставалось свободные 
поля. 

   Плохой считается презентация, 
которая долго загружается из-за 
изображений имеющих большой 
размер. 

  

Сохранение    Сохранять презентацию лучше как    Тогда в одном файле окажутся 
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презентаций «Демонстрация PowerPoint». С 
расширением  .pps  

все приложения (музыка, ссылки 
и.т.д.) 

Воздействие 
цвета 

      На одном слайде рекомендуется 
использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовков, 
один для текста. 

   Для фона и текста используйте 
контрастные цвета. 

   Обратите особое внимание на цвет 
гиперссылок (до и после 
использования). 

Помните – презентация нужна для 
демонстрации, для дополнения 
вашего выступления (а не 
дублирования его) 

Цвет фона 

Единство 
стиля 

  

   Для фона выбирайте более холодные 
тона (синий или зеленый). Пѐстрый 
фон не применять. Для лучшего 
восприятия старайтесь придерживаться 
единого формата слайдов (одинаковый 
тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

   Текст должен быть хорошо виден. 

Анимационны
е эффекты 

  

   Анимация не должна быть 
навязчивой. 

Желательно не использовать 
побуквенную или аналогичную 
анимацию текста, а также 
сопровождение появления текста 
звуковыми эффектами (из стандартного 
набора звуков PowerPoint) 

   Не рекомендуется применять 
эффекты анимации к заголовкам, 
особенно такие, как «Вращение», 
«Спираль» и т.п. 

    В информационных слайдах 
анимация объектов допускается только 
в случае, если это необходимо для 
отражения изменений и если 
очередность появления анимированных 
объектов соответствует структуре 
урока.  

Исключения составляют 
динамические презентации. 

Использовани
е списков 

   Списки использовать только там где 
они нужны. 

   Возможно, использовать 3 – 5 
пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать 
на 2 слайда. 

Чем проще, тем лучше.  

Каждый пункт лаконичен - в одно 
предложение. 

Содержание 
информации 

  

   При подготовке слайдов в 
обязательном порядке должны 
соблюдаться принятые правила 
орфографии, пунктуации, сокращений и 
правила оформления текста 
(отсутствие точки в заголовках и т.д.)   

 

Расположение 
информации 
на странице 

  

   Проще считывать информацию 
расположенную горизонтально, а не 
вертикально. 

   Наиболее важная информация 
должна располагаться в центре экрана. 

   Желательно форматировать текст по 
ширине. 

   Не допускать «рваных» краѐв текста. 

Уровень запоминания информации 

 В левом верхнем углу слайда 
располагается самая важная 
информация. 
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зависит от еѐ расположения на экране. 

33% 28% 

16% 23% 

 

Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть 
мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - 
шрифт 22 пт. 

   Отказаться от курсива. 

Больше «воздуха» между строк 

(межстрочный интервал полуторный). 

Использовать шрифты без засечек 
(их легче 
читать):   Arial, Verdana. Желатель
но устанавливать единый стиль 
шрифта для всей презентации. 

  

Способы 
выделения 

информации 

  

   Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета 
шрифтов, штриховку, стрелки. 

    Если хотите привлечь внимание к 
информации, используйте: рисунки, 
диаграммы, схемы. 

Это достигается использованием 
разных видов слайдов 

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 отображаются по одному на 
каждом отдельном слайде. 

Размещать много мелкого текста на 
слайде недопустимо. 

  

Разветвлѐнна
я навигация 

   Используйте навигацию для 
обеспечения интерактивности и 
нелинейной структуры  презентации. 
Это расширит ее область применения. 
(Навигация это - переход на нужный 
раздел из оглавления). 

   Навигация по презентации 
должна осуществляться за 3 
щелчка. 

Звук    Музыка должна быть ненавязчивая. 

И еѐ выбор оправдан. 

Не использовать стандартные 
для Power Point звуки.  

Требования к 
завершающим 

слайдам 
презентации 

Последний слайд копирует первый.   

 

Критерии оценивания презентации 

1. Полнота раскрытия темы; 
2. Структуризация информации; 
3. Наличие и удобство навигации; 
4. Отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 
5. Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
6. Наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, о проекте, список 
источников, содержание); 
7. Оригинальность оформления презентации; 
8. Обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и анимационных 
эффектов; 
9. Применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 
10. Грамотность использования цветового оформления; 
11. Использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 
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12. Наличие дикторской речи, ее грамотность и целесообразность; 
13. Наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 
14. Размещение и комплектование объектов; 
15. Единый стиль слайдов. 

Методические рекомендации по составлению информационного сообщения 
 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает 
суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения — 
информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие 
элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.   

 

Этапы подготовки к сообщению. 

 
• выбрать под контролем преподавателя тему;   

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;   

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию;   

• вычленить основные идеи будущего выступления;   

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;   

• составить план доклада или сообщения;   

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий;   

• составить тезисы выступления;   

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций Power Point;   

• подготовить текст доклада (сообщения);   

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;   

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).   

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя.   

Структура публичного выступления. 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 
выступления: вступление, основная часть, заключение.   

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 
включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего 
времени доклада. Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 
составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной 
жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной 
темы, степень ее разработанности в трудах специалистов.   

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и 
доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным требованиям, быть 
связанными друг с другом, вытекать одна из другой.   

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за 
пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее 
дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных 
положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с одного вопроса на 
другой.   

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных 
сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, 
ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза). В заключении можно 
выразить слушателям благодарность за внимание.   

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, его 
мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, использования пауз. 
Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и однообразные жесты раздражают 
слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации 
метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, 
выяснить их позицию.   
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Принципы успешного выступления. 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это 

позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не 

лихорадочно заучивать текст в последний момент.   

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды.   

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных мыслей в 

нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, отражающий 

завершенную форму будущей речи.   

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые 

удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный материал: 

цифры, цитаты, примеры, доказательства.   

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления.   

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть.   

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. 

Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если забывают ход мысли.   

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей.   

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные 

(ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. На 

основной же части листка можно записать конспект выступления.   

 

Критерии оценки сообщения. 

 
1. Практическая значимость работы.   

2. Использование презентации.   

3. Оригинальность работы.   

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.   

5. Глубина изучения состояния проблемы.   

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.   

7. Ответы на вопросы слушателей.   

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.   

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы).   

 
 

 
Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени.  Организация  

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

 
1.3.  Принципы обеспечения устойчивости  объектов экономики 

 
Самостоятельная работа №1 

 
Тема:  Обеспечение устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Цель: Изучить вопрос  обеспечения устойчивости объектов экономики и прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 
 

Примерные вопросы:  

1. Обеспечение устойчивости объектов экономики. 
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2. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при стихийных явлениях . 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций лесных пожаров. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций массовых заболеваний. 
 
Форма выполнения: Сообщение.   

Форма контроля: Выступление. Зачет.  

 

1.5. Гражданская оборона. Единая государственная система  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 
Самостоятельная работа №2 

 
Тема:  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения 

от оружия массового поражения. 

Цель: Определить задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Выяснить 

способы защиты населения от оружия массового поражения. 

 
Примерные вопросы:  

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от ядерного оружия. 

3. Способы защиты населения от химического и биологического оружия. 

 
Форма выполнения: Презентация. 

Форма контроля: Выступление. Зачет.  

 

1.7.Инженерная и индивидуальная защита. 
Виды защитных сооружений и правила поведения в них. 

Самостоятельная работа №3 
Тема:  Организационные, инженерно-технические основы защиты населения от ЧС 

военного времени. 
Цель: Ознакомиться с организационными, инженерно-техническими основами защиты 

населения от ЧС военного времени 
 

Примерные вопросы: 

1. Простейшие укрытия защиты населения от ЧС военного времени. 

2. Противорадиационные укрытия для защиты населения от ЧС военного времени. 

3. Специальные коллективные средства защиты. 
 

Форма выполнения: Конспект. Письменно в рабочей тетради.   

Форма контроля: Зачет.  

 

Раздел 2.  Основы военной службы и обороны государства. 

 
2.1. Национальная безопасность РФ. 

 
Самостоятельная работа №4 

 
Тема:  Военная доктрина Российской Федерации. 
Цель: Изучить  Военную доктрину Российской Федерации. 
 

Примерные вопросы:  

1. Военно-политические основы Военной доктрины. 

2.Внутренние угрозы безопасности страны. 

3.Внешние угрозы безопасности страны. 
 

Форма выполнения: Сообщение.   
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Форма контроля: Выступление. Зачет. 

 

2.5. Прохождение  военной службы по контракту  
Альтернативная гражданская служба 

 
Самостоятельная работа №5 

 
Тема:  Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке.  Применение полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы. 

Цель: Определить порядок прохождения военной службы по призыву, контракту 
и альтернативной гражданской службы. 

 

Примерные вопросы:  

 

1. Прохождение военной службы по призыву. 

2. Альтернативная гражданская служба. 

3. Профессиональные знания обучающихся необходимые при исполнении обязанностей военной 

службы. 

4. Порядок прохождения военной службы по контракту, права и льготы. 
 

Форма выполнения: Конспект. Письменно в рабочей тетради.  

Форма контроля: Выступление. Зачет 

 

2.6. Права и обязанности военнослужащих 
 

Самостоятельная работа №6 
 

Тема:  Основы военной службы и обороны государства. Воинский учет. Ответственность 
военнослужащих за преступления против военной службы. 

Цель: Определить предназначение ВС, порядок организации воинского учета и 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 
 

Примерные вопросы: 

1. Цели и задачи воинского учета. 

2. Документы и виды воинского учета. 

3. Предназначение ВС РФ, структура. 

4. Ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 
 

Форма выполнения: Сообщение.   

 

Форма контроля: Выступление. Зачет 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

3.1.Общие правила оказания первой доврачебной помощи. 
 

Самостоятельная работа №7 
 

Тема:  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях. 
Цель: Изучить правила оказание первой медицинской помощи при отравлениях ожогах, 

обморожениях. 
 

Примерные вопросы:  

1. Оказание первой помощи при отравлении щелочью. 

2. Оказание первой помощи при отравлении кислотой. 
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3. Оказание первой помощи при отравлении лекарственными средствами. 
4. Оказание первой помощи при отравлении препаратами бытовой химии. 
5. Оказание первой помощи при термических ожогах. 
6. Оказание первой помощи при химических ожогах. 
7. Оказание первой помощи при обморожениях. 

 

Форма выполнения: Презентация.  

 

Форма контроля: Выступление. Зачет. 

 

 

3.2. Первая медицинская помощь при ранениях,  
несчастных случаях и заболеваниях 

 
Самостоятельная работа №8 

 

Тема:  Порядок и оказание первой помощи пострадавшим. Правила оказания первой 

помощи пострадавшим при ранениях. Медицинская характеристика ран. 
Цель: Показать алгоритм оказание первой помощи при ранениях. 
 

Примерные вопросы: 

1. Понятие раны, виды ран. 

2. Первая помощь при ранениях опасных для здоровья человека. 

3. Первая помощь при ранениях опасных для жизни человека. 

4. Виды кровотечений. 
 

Форма выполнения: Сообщение.   

Форма контроля: Выступление. Зачет. 

 

Раздел 4.  Производственная безопасность. 

 

4.2. Формирование безопасности в производственной среде 
 

Самостоятельная работа №9 
 

Тема:  Виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Цель: Дать краткую характеристику потенциальным опасностям в  профессиональной  

деятельности и быту. 
 

Примерные вопросы: 

1. Потенциальные опасности в профессиональной деятельности. 

2. Потенциальные опасности в быту 

3. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности. 

4. Последствия потенциальных опасностей в быту. 
 

Форма выполнения: Сообщение.   

Форма контроля: Выступление. Зачет 

 

4.3 Технические методы и средства защиты человека на производстве 
 

Самостоятельная работа №10 
 

Тема:  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Цель: Определить меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах. 
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Примерные вопросы: 

1. Меры пожарной безопасности в помещениях. 

2. Правила поведения при пожарах. 
 

Форма выполнения: Конспект.    

Форма контроля: Выступление. Зачет. 

 
 

Шкала и критерии оценивания тем, выносимых на самостоятельное изучение: 
 

  «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 
тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические 
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – 
доклад и презентация; 

 «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму 
изложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники:  
 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 4-е изд.  — М.: ИЦ «Академия», 2020. – 288 с. 
Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях : учебник / В.А. Бондаренко, С.И. 

Евтушенко, В.А. Лепихова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — ISBN 
978-5-16-106933-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064078 

Мельников В. П. 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. — ISBN 978-5-16-102385-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069174 

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

Евтушенко, В.А. Лепихова - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. — ISBN 978-5-369-01794-4. 
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/995045 

Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. 
Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - ISBN 978-5-16-106878-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1017335 

Кривошеин Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. 
П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-3376-
6. — Текст : электронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489 

Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебник  / Н.Г. 
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — СПб.: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/92617 

Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс]: толковый словарь терминов: / 
Тягунов Г.В., Волкова А.А., Барышев Е.Е., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 236 с. — Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=959376  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://new.znanium.com/catalog/product/1064078
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3. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 
 

 
 
 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
сдачи экзамена  

 
«5» (отлично). За глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 

студент ориентируется, понятийным аппаратом, за умение находить и использовать информацию.   
Отличная оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. При ответе 

используется дополнительная литература.   
«4» (хорошо). Если обучающиеся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, по содержанию 
ответа, и форме ответа имеются отдельные неточности.   

«3» (удовлетворительно). Если обучающиеся обнаруживает знания и понимание 
положений материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.   

«2» (неудовлетворительно). Если обучающиеся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.   

 
 
 
3.2. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 
 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. 

Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями по дисциплине.  

 
  
3.2.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

 

3.1. Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной 
аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма   промежуточной 
аттестации -  

экзамен 

Место  экзамена   
в графике учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену осуществляется за счѐт  учебного 
времени (трудоѐмкости), отведѐнного на  экзаменационную 
сессию для  обучающихся, сроки  которой устанавливаются 
приказом по университету 

2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым заместителем 
директора Тарского филиала по образовательной и научной 
деятельности 

Основные условия подготовки к 
экзамену 

прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины 

Форма проведения -  устный 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
проведения экзамена: 

Представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 



34 

 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, 
выносимые на самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное 
сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

 
3.2.2 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 
 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных 

ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 
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