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Курс/семестр 3/5 
Итого  

Вид занятий УП РПД 

Лекции 30 30 30 30 

Практические 30 30 30 30 

Лабораторные  - - - - 

В том числе инт.     

Итого ауд. 60 60 60 60 
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Часы на контроль 26,7 26,7 26,7 26,7 

Итого  108 108 108 108 
  

 

 



  
 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Учебная дисциплина Б1.О.15 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена  

для  того,  чтобы студент  успешно освоил  дисциплину профессионального цикла и 

практик, формирующих компетенции УК-8, ОПК-3 

 В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины является: 

- обеспечение обучающихся  теоретическими знаниями и умениями решать задачи в 

различных сферах безопасности жизнедеятельности, необходимыми для  достижения 

уровня профессиональной компетентности и успешного освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия   
 

Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины  решаются следующие 

задачи:  

- формирование знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

- формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях. 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной так и общественной ценности, сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

- формирование знаний об охране труда при обследовании почв и применении удобрений 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код и наименование компетенции 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД -1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных ме-

роприятиях в случае возникновения чрезвы-чайных ситуаций 

Знать:  

В совершенстве знает  приемы  оказания первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Уметь:  

Умеет прогнозировать возникновение причинно-следственных связей между событиями в 



реальной действительности и основными процессами  

Владеть:  

Владеет навыками  глубокого познания первой доврачебной помощи в  условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование компетенции 

ОПК – 3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Знать:  

Знает  организацию защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь:  

Умеет разрабатывать план мероприятий по защите населения и персонала в ЧС, включая 

пожары, стихийные бедствия и военные действия, и основных способов ликвидации их 

последствий  и анализировать и интерпретировать последствия катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеть:  

Уверенно владеет навыками защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

В результате обучения дисциплины обучающийся должен 

2.1. Знать: 

 - безопасность труда на сельскохозяйственных предприятиях, параметры 

микроклимата производственной среды, безопасность  жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях;  

- организацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;  

- охрану труда при обследовании почв и применении удобрений 

2.2. Уметь: 

 - обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты.  

- выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

- принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

2.3. Владеть: 

 - действиями по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

- обеспечением проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Цикл (раздел) ООП Обязательная часть Б1.О.15 Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 



подготовку по основам безопасности жизнедеятельности в объёме программы 

средней школы и освоить предшествующие учебные дисциплины:  

3.1.1. Б1.О.19 Введение в профессиональную деятельность 

3.1.2. Б1.О.14 Сельскохозяйственная экология 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

 

 

 

3.2.1 

3.2.2 

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла и практик, формирующих компетенции:  

УК-8, ОПК-3: 

Б.2 Практика 

Б.3 Государственная итоговая аттестация  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Курс/семестр 3/5 
Итого  

Вид занятий УП РПД 

Лекции 30 30 30 30 

Практические 30 30 30 30 

Лабораторные  - - - - 

В том числе инт.     

Итого ауд. 60 60 60 60 

Консультация  2 2 2 2 

КЭ 0,3 0,3 0,3 0,3 

Контактная работа 62,3 62,3 62,3 62,3 

Самос. работа 19 19 19 19 

Часы на контроль 26,7 26,7 26,7 26,7 

Итого  108 108 108 108 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем/вид занятия/ 
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 Раздел 1. Теоретические и 

практические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     

1.1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия и определения  

 2    

1.2. Классификация и общая 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций  

 4   1 



1.3. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

 4   1 

1.4. Сценарии управления в 

чрезвычайных ситуациях 

 2   1 

 Раздел 2.. Тенденции изменения 

экологической обстановки. 

Защита окружающей среды 

     

2.1. Объекты природоохранного 

законодательства 

 4   1 

2.2. Решение проблемы отходов в РФ 

на современном этапе 

 2   1 

2.3. Стандартизация и нормирование в 

области охраны окружающей 

среды 

 2   1 

2.4. Методы и способы защиты 

гидросферы 

 2   1 

 Раздел 3. Пути предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

     

3.1. Прогнозирование последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных техногенными 

авариями и катастрофами 

 4   1 

3.2. Характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 2   1 

3.3. Разработка инструкций по 

пожарной безопасности для 

пожароопасного объекта 

 2   1 

3.4. Методы минимизации риска при 

лесных пожарах 

 2   1 

 Раздел 4. Пути повышения 

устойчивости 

функционирования 

производственных объектов с 

учетом вероятности 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

     

4.1. Устойчивость функционирования 

объекта экономики 

 2   1 

4.2. Государственное регулирование 

защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

 2   1 

4.3. Пожары, пожароопасные свойства 

материалов, классификации 

 2   1 

4.4. Финансовые и материальные 

резервные фонды 

 2   1 

4.5. Страхование ответственности за 

причинение вреда 

 2   1 

4.6. Изучение огнегасительных 

веществ и расчет первичных 

средств пожаротушения 

 2   2 

 Раздел 5. Требования охраны 

труда на предприятиях отрасли 

     



5.1. Системы управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью 

 4   3 

5.2. Общие вопросы охраны труда  4   3 

5.4. Изучение средств индивидуальной 

защиты работников 

 2   2 

5.5 Правила хранения, отпуска и 

перевозки пестицидов 

 2   1 

5.6 Ответственность за нарушение 

требований охраны труда 

 4   1 

 Всего   60   30 

 Экзамен/зачет     

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

прилагается к рабочей программе дисциплины в приложении №1. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

7.1.1. Основная литература 

№ 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

Кол

-во 

Л.1.1. Беляков, Г. И.  

Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда в сельском хозяйстве: 

учебник для среднего 

профессионального образования  

М. Юрайт 

2022.-359 с. 

ISBN 978-5-

534-04907-7. 

— URL : 

https://urait.ru/

bcode/471297 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л.2.1. 

И.С. 

Масленникова, 

О.Н. Еронько 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник 

4-e изд., перераб. 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2016. - 304 с.: 

60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. 

znanium.com) 

ISBN 978-5-

16-006581-6, 

1000 экз 

 

 

Л.2.2 В. П. Соломин 

Безопасность жизнедеятельности для 

педагогических и гуманитарных 

направлений: учебник и практикум 

для вузов  

М.: Юрайт, 

2022.-399 с. 

ISBN 978-5-

534-01400-6. 

— URL : 

https://urait.ru/

bcode/488941 

 

 

https://urait.ru/bcode/471297
https://urait.ru/bcode/471297
https://urait.ru/bcode/488941
https://urait.ru/bcode/488941


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Перечень электронных ресурсов: 

Э.1. Сайт библиотеки: http://nlib.agatu.ru/; 

; Э 2. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;  

 

 

 

http://rucont.ru/collections/1122; 

Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com; 

Э 3. Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 

Э 4. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ» -http://biblio-online.ru 

 Э 5. Электронный каталог Научной библиотеки АГАТУ на АИБС «Ирбис64» 

 Э 6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com 

 Э 6. Научная электронная библиотека – http://Elibrary.ru 

 Э 7. ЭОС Moodle – sdo.agatu.ru 

Э 8.  

 

7.3. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

П 1. Windows 7,10 Professional;  

П 2. Adobe Reader;  

П 3. Microsoft Office 

П 4.  

 

7.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф; 

С 2. ru.wikipedia; 

С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/; 

С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/; 

С 7.  … 

 

8.  Описание материально-технической базы 

 (перечень учебных помещений, оснащенных оборудованием и техническими 

средствами обучения) 

 

Ауд. № 408. Учебная 

аудитория. 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

промежуточной 

аттестации 

 

-Оборудование: 

1.Проектор Aser X115Н (3  

D),DPL,800*600,3300 ANSI лм,  

200000 

2.Ноутбук LenovoV-15-

ADARyzen33250U/8 Gb/ SSD256 Gb/ 

AMDRadeon/15.6»/TN/FHD 

3.Костюм ОЗК 

4.Противогаз 

5.ММГ АК-74М б/фут.плс.пр 

6.Винтовка пневматическая  

спортивная  МР-512-24 (дер.     

комбин. ложа-1 (магнум)) 

7.Винтовка пневматическая 

спортивная  МР-532 

8 Носилки санитарные 

Программное 

обеспечение: 

Windows10 Professional;  

Adobe Reader; 

Microsoft Office 

http://nlib.agatu.ru/
http://www.edu.ru/


9 комплект плакатов по Гражданской 

обороне; комплект плакатов по 

Основам военной службы 

Учебная мебель: 

скамья трехместная,  стол тумбовый, 

стул, доска, пристенная тумба. 

Ауд. № 5 (221) 

Компьютерный 

класс. Учебная 

аудитория для 

занятий лекционного 

типа, семинарского 

типа, для групповых 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации с 

выходом в сеть 

Интернет. 

Средства обучения:  

Компьютеры с программным 

обеспечением – 9 шт. и 

мультимедийные средства обучения. 

Учебная мебель: 

Рабочее место преподавателя, 

рабочее место студента 

Windows 7 Professional;  

Adobe Reader;  

Microsoft Office  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Мультимедийный зал 

библиотеки для 

самостоятельной 

работы студентов с 

выходом в Интернет 

и доступом в ЭОС 

АГАТУ  

каб. 24 (311) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы, оснащенная 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду университета 

Moodle. 

Компьютеры с программным 

обеспечением  и мультимедийные 

средства обучения: 

1МониторViewSonic,  

2.Клавиатура Oklick модель:110м, 

3.МышьGenius, 

4. МониторLGFlatronL1918 

5.Сист.блокVelton 

6.Клавиатура  3Сott 

7 МышьGenius 

8МониторSamsung 

9. Клавиатура Oklick модель:110м, 

10. Мышь 4 Tech 

11.ПринтерHPDisket 3845, 

12.ПринтерXEROXPhaser 3117, 

13.IBS «Ирбис»-64 , 

Учебная мебель: 

Стол одноместный ученический, 

стол, стулья, стол с 2-мя ящиками, 

стеллаж для книг. 

Программное  

обеспечение: 

Windows7 Professional;  

Adobe Reader; 

Microsoft Office. 

 

При обучении по дисциплине используется  система, поддерживающая 

дистанционное образование - «Moodle» (moodle.agatu.ru), ориентированная на 

организацию дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов 

курса.  

 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Методические указания/рекомендации по выполнению лабораторных 

(практических, лабораторно-практических) занятий по 

дисциплине________________________» определяют общие требования, правила и 

организацию проведения лабораторных (практических, лабораторно-практических) 

работ с целью оказания помощи обучающимся в правильном их выполнении в объеме 

определенного курса или его раздела в соответствие с действующими стандартами. 

«Методические указания/рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в 

рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

«Методические указания/рекомендации по выполнению контрольной работы по 

дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в 

рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

 «Методические указания/рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине_________________» определяют порядок выбора студентом темы работ, 

общие требования, предъявляемые к курсовой работе, освещают последовательность ее 

подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению работы. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 

10.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

10.2. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных 

(практических) работ. 

10.3. Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ. 

10.4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов. 

10.5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

10.6. Материалы по реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по необходимости). 

10.7. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению 

преподавателя). 

10.8. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя). 

10.9. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу  

 

Курс  

 
2 Итого 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 6 6 6 6 

Практические 6 6 6 6 

В том числе интерактивные     

Итого ауд. 12 12 12 12 

Контактная работа 12 12 12 12 

Часы на контроль 9 9 9 9 

Самостоятельная  работа 87 87 87 87 

Итого 108 108 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 

(з.е.) 

3 

 

Содержание тем программы дисциплины, с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем/вид занятия/ 
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м

е
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 /
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ц
и

и
 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
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И
н

т
е
р

а
к

т
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 Раздел 1. Теоретические и 

практические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        

1.1. Введение в дисциплину. Основные 

понятия и определения /лекция/ 

  1      

1.2. Классификация и общая 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций /лекция/ 

  0,5      

1.3. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

/практическая/ 

  

 

 

0,5 

    

1.4. Сценарии управления в 

чрезвычайных 

ситуациях/практическая/ 

  

 

0,5     

 Раздел 2.. Тенденции изменения 

экологической обстановки. 

Защита окружающей среды 

        

2.1. Объекты природоохранного 

законодательства /лекция/ 

  0,5      



2.2. Решение проблемы отходов в РФ 

на современном этапе /лекция/ 

  0,5      

2.3. Стандартизация и нормирование в 

области охраны окружающей 

среды/практическая/ 

   0,5     

2.4. Методы и способы защиты 

гидросферы/практическая/ 

   0,5     

 Раздел 3. Пути предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

        

3.1. Прогнозирование последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных техногенными 

авариями и катастрофами /лекция/ 

  0,5      

3.2. Характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

/лекция/ 

  0,5      

3.3. Разработка инструкций по 

пожарной безопасности для 

пожароопасного 

объекта/практическая/ 

   0,5     

3.4. Методы минимизации риска при 

лесных пожарах 

        

 Раздел 4. Пути повышения 

устойчивости 

функционирования 

производственных объектов с 

учетом вероятности 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

        

4.1. Устойчивость функционирования 

объекта экономики /лекция/ 

  0,5      

4.2. Государственное регулирование 

защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях /лекция/ 

  0,5      

4.3. Пожары, пожароопасные свойства 

материалов, 

классификации/практическая/ 

   0,5     

4.4. Финансовые и материальные 

резервные фонды/практическая/ 

   0,5     

4.5. Страхование ответственности за 

причинение вреда /практическая/ 

   0,5     

4.6. Изучение огнегасительных 

веществ и расчет первичных 

средств пожаротушения 

        

 Раздел 5. Требования охраны 

труда на предприятиях отрасли 

        

5.1. Системы управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью /лекция/ 

  0,5      

5.2. Общие вопросы охраны труда 

/лекция/ 

  1      

5.4. Изучение средств индивидуальной    1     



защиты 

работников/практическая/ 

 Правила хранения, отпуска и 

перевозки 

пестицидов/практическая/ 

   1     

 Ответственность за нарушение 

требований охраны труда 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ) 

Октёмский филиал 

 Кафедра агрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

  

Дисциплина (модуль)  Б1.О.15 Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки_35.03.04 Агрономия 

Направленность (профиль) Агробизнес 

Квалификация выпускника_Бакалавр 

Форма обучения _очная/заочная 

Общая трудоемкость / ЗЕТ 108 /3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октёмцы 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8: Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

ИД-1 УК 8. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты 

ИД-2 УК 8. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 

ИД-3 УК 8. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

ИД-4 УК 8. Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций… 

- ОПК–3: Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

 

ИД-1 ОПК-3. Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И  

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код 

компетен- 

ции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Процедура  

оценивания 

компетенций 

(формы контроля) 

2 3   

УК-8 ИД-1 УК-8 

ИД-2УК-8 

ИД-3УК-8 

ИД-4 УК-8 

Знать: приемы  оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Уметь: прогнозировать возникновение 

причинно-следственных связей между 

событиями в реальной действительности и 

основными процессами  

Владеть: навыками  глубокого познания 

первой доврачебной помощи в  условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Текущий 

контроль: 

индивидуальные 

задания, вопросы 

для 

самопроверки, 

тестовые задания 

по проверке 

остаточных 

знаний 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачет 

 

ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Знать: организацию защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: разрабатывать план мероприятий по 



защите населения и персонала в ЧС, 

включая пожары, стихийные бедствия и 

военные действия, и основных способов 

ликвидации их последствий  и 

анализировать и интерпретировать 

последствия катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеть: навыками защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Уровни 

освоения 
Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

результатов 

(баллы, оценки) 

Не освоены Студент имеет разрозненные и несистематизированные 

знания учебного материала, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении 

основных понятий, искажает их смысл, не может 

самостоятельно излагать материал. 

Студент демонстрирует выполнение практических 

навыков и умений с грубыми ошибками. 

0 – 60 балл. 

2 (неудовлетво- 

рительно) 

 Не зачтено 

Пороговый  Студент освоил основные положения темы учебного 

занятия, однако при изложении учебного материала 

допускает неточности, излагает его неполно и 

непоследовательно, для изложения нуждается в 

наводящих вопросах со стороны преподавателя, 

испытывает сложности с обоснованием высказанных 

суждений. Студент владеет лишь некоторыми 

практическими навыками умениями. 

61 – 75 балл. 

3 (удовлетвори 

тельно) 

Зачтено 

Базовый Студент освоил учебный материал в полном объёме, 

хорошо ориентируется в учебном материале, излагает 

материал в логической последовательности, однако при 

ответе допускает неточности. 

Студент освоил полностью практические навыки и 

умения, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, однако допускает некоторые неточности. 

76 –85 балл. 

4 (хорошо) 

Зачтено 

Высокий Студент показывает глубокие и полные знания учебного 

материала, при изложении не допускает неточностей и 

искажения фактов, излагает материал в логической 

последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом 

материале, может дать обоснование высказываемым 

суждениям. 

Студент освоил полностью практические навыки и 

умения, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины. 

86 – 100 балл. 

5 (отлично) 

Зачтено 

 



4.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И (ИЛИ) ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень оцениваемых компетенций -  УК-8 (ИД-1 УК-8,  ИД-2 УК-8, ИД-3 УК-8, ИД-4 

УК-8), ОПК-3 (ИД-1 ОПК-3) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 

Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия и определения 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

2 

Классификация и 

общая характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

3 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

4 

Сценарии управления 

в чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

5 

Объекты 

природоохранного 

законодательства 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

6 

Решение проблемы 

отходов в РФ на 

современном этапе 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

7 

Стандартизация и 

нормирование в 

области охраны 

окружающей среды 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

8 

Методы и способы 

защиты гидросферы УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

9 

Прогнозирование 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

техногенными 

авариями и 

катастрофами 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  



10 

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

11 

Разработка 

инструкций по 

пожарной безопасности 

для пожароопасного 

объекта 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

12 

Методы минимизации 

риска при лесных 

пожарах 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

13 

Устойчивость 

функционирования 

объекта экономики 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

14 

Государственное 

регулирование защиты 

населения и территорий 

в чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

15 

Пожары, 

пожароопасные 

свойства материалов, 

классификации 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

16 

Финансовые и 

материальные 

резервные фонды 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

17 

Страхование 

ответственности за 

причинение вреда 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

18 

Изучение 

огнегасительных 

веществ и расчет 

первичных средств 

пожаротушения 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

19 

Системы управления 

охраной труда и 

промышленной 

безопасностью 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

20 

Общие вопросы охраны 

труда УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

21 

Изучение средств 

индивидуальной 

защиты работников 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  



22 

Правила хранения, 

отпуска и перевозки 

пестицидов 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

23 

Ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда 

УК-8; ОПК-3 

 

Текущий контроль, индивидуальные 

задания, вопросы для самопроверки, 

зачетные вопросы,  тестовые задания 

по проверке остаточных знаний  

 

 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ТЕСТЫ 

 

1. Уровни вероятности опасностей: 

А. вероятна, невероятная; 

Б. легкая, средняя, тяжелая, особеннотяжелая; 

В. катастрофическая, критическая, предельная, незначительна; 

Г. отсутствует, присутствует, незначительна; 

Д. частая, возможна, случайная, удаленная, невероятная. 

2. Опасная ситуация — это: 

А. опасноесобытие техногенного характера; 

Б. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

В. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно 

предсказать; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, 

при которойонаможетпотерять 

способность рациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

 

Критерии оценивания: 

          А 

K = ------; 

          Р 

где K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число вопросов 

в тесте.  

5 = 0,91-1 

4 = 0,76-0,9 

3 = 0,61-0,75 

2 = 0,6 

 



4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Перечень зачетных вопросов (заданий) 

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения. 

2. Ядерное оружие 

3. Химическое и биологическое оружие 

4. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 

5. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

6. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

7. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 

8. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

9. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК 

10. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

11. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

12. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту 

13. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах 

14. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 

15. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

16. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 

17. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

18. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 

19. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

20. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 

21. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

22. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

23. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 

24. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

25. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ 

26. Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

27. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

28. Обеспечение безопасности при эпидемии 

29. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков 

30. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником 

31. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте 

32. Состав и организационная структура Вооружённых Сил 

33. Виды Вооружённых Сил и рода войск 

34. Система руководства и управления Вооружёнными Силами 

35. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом 

36. Организация и порядок призыва граждан на  военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

37. Военная присяга. 

38. Боевое знамя воинской части 

39. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

40. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

41. Суточный наряд роты 



42. Воинская дисциплина 

43. Караульная служба. Обязанности и действия часового 

44. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

45. Строевая стойка и повороты на месте 

46. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

47. Повороты в движении 

48. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

49. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 

50. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

51. Построение и отработка движения походным строем 

52. Материальная часть автомата Калашникова 

53. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата 

54. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран 

55. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей 

56. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания 

57. Первая (доврачебная) помощь при ожогах 

58. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

59. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

60. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании 

61. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

62. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

63. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий 

64. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

65. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого 

66. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания 
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Тест: 

 

3. Уровни вероятностиопасностей: 

А. вероятна, невероятная; 

Б. легкая, средняя, тяжелая, особеннотяжелая; 

В. катастрофическая, критическая, предельная, незначительна; 

Г. отсутствует, присутствует, незначительна; 

Д. частая, возможна, случайная, удаленная, невероятная. 

4. Опаснаяситуация — это: 

А. опасноесобытие техногенного характера; 

Б. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

В. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно 

предсказать; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, 

при которойонаможетпотерять 

способность рациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

5. Экстремальнаяситуация — это: 

А. опасноесобытие природного характера; 

Б. опасноесобытие техногенного характера; 

В. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, 

при которойонаможетпотерять 

способностьрациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

6. Чрезвычайная ситуация — это: 

А. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно 

предсказать; 

Б. нарушение нормальныхусловий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, 

катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и 

значительнымматериальнымпотерям; 

В. условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие; 

Г. опасное событие техногенного характера; 

Д. ситуация, когда у человека психофизиологическое и загрузки достигнут такой 

степени, при которой она может потерять способность раціонально мыслить адекватно 

действовать по обстоятельствам, которые сложились. 

7. Аварийная ситуация — это: 

А. ситуация, в которой ложилась большая вероятность возникновения несчастного 

случая;  

Б. ситуация, при которой погиб человек; 

В. опасное событие природного характера; 

Г. ситуация, когда у человека психофизиологическое и загрузки достигнут такой 

степени, при которой она может потерять способность рационально мыслить адекватно 

действовать по обстоятельствам, которые сложились; 



Д. нарушение нормальних русловий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, 

катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и 

значительным материальным потерям. 

8. Катастрофическая ситуация — это: 

А. ситуация, когда у человека психо физиологическое и загрузки достигнут такой 

степени, при которой она может потерять способность раціонально мыслить адекватно 

действовать по обстоятельствам, которые сложились; 

Б. опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно 

предсказать; 

В. ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения несчастного 

случая; 

Г. условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие; 

Д. ситуация, при которой погиб человек. 

9. К  чрезвычайным ситуаціям государственного уровня относятся 

чрезвычайные ситуации,  которые: 

А. распространились когут распространиться на территорию соседних государств; 

Б. распространяются за территорию потенциально опасного объекта; 

В. привели к гибели от 3 до 5 человек; 

Г. разворачиваются на территории объекта и последствия которых не выходят за 

пределы объекта; 

Д. разворачиваются на территории двух или болем административных районов. 

10. К  чрезвычайным ситуаціям государственного уровня относятся 

чрезвычайные ситуации, которые: 

А. распространяются угрожают распространением за пределы объекта; 

Б. незначительные по масштабам и нетяжелые по результатам; 

В. разворачиваются на территории двух или болем административных районов; 

Г. развиваются на территории двух и более областей; 

Д. привели к гибели от 3 до 5 человек. 

11. Чрезвычайные ситуации регіонального уровня — это чрезвычайные 

ситуации, которые: 

А. угрожают распространением на территориюсоседних государств; 

Б. возникают на территории потенциально опасного  объекта; 

В. развиваются на территории двух и более областей; 

Г. разворачиваются на территории двух или болем административных районов; 

Д. распространяются угрожают распространением за пределы объекта. 

12. Чрезвычайные ситуации регионального уровня — это чрезвычайные 

ситуации, которые: 

А. распространяются на территорию соседних областей Украины; 

Б. развиваются на территории двух и более областей; 

В. распространяются за территорию опасного объекта; 

Г. возникают на территории потенциально опасного  объекта; 

Д. угрожают трансграничным переносом. 

13. К чрезвычайным ситуациям объектового уроню относятся чрезвычайные 

ситуации,  которые: 

А. распространяются за пределы потенциально опасного  объекта; 

Б. развиваются на территории двух и более областей; 

В. незначительные по масштабам и не тяжелые по результатам; 

Г. угрожают трансграничным переносом; 

Д. разворачиваются на территории двух или болем административных районов. 

14. Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это такие НС, которые 

возникли в следствие: 

А. аварий, катастроф, разрушений, неспровоцированных взрывов; 



Б. сходаснежных лавин; 

В. диверсий на железнодорожных путях; 

Г. военных действий; 

Д. землетрясений и других тектонических явлений. 

15. Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это такие НС, которые 

возникли в следствие: 

А. землетрясения; 

Б. возникновением массовых инфекционных заболеваний людей; 

В. разрушением зданий, сооружений, гидродинамическихаварий, аварий с 

выбросомрадиоактивныхвеществ; 

Г. противоправныхдействийтеррористическогоилиантиконституционных ого 

направления; 

Д. примененияоружия в условияхбоевыхдействий. 

16. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. пожаров и разрушений; 

Б. противоправныхдействий; 

В. примененияоружия в условияхбоевыхдействий; 

Г. опасныхприродных явлений; 

Д. аварий на транспорте. 

17. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. массовыхбеспорядков; 

Б. аварий в метрополитенах; 

В. террористическихактов; 

Г. примененияоружия в условияхбоевыхдействий; 

Д. землетрясений. 

18. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на теплосетях; 

Б. возникновениеммассовыхинфекционныхзаболеваний людей; 

В. аварий на складах боеприпасов; 

Г. аварий, катастроф, разрушений; 

Д. противоправныхдействийтеррористическогоилиантиконституционных ого 

направления. 

19. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. захват заложников; 

Б. локальныхвооруженныхконфликтов; 

В. селевыхпотоков; 

Г. разрушением зданий, сооружений, гидродинамическихаварий, аварий с утечкой 

СДЯВ; 

Д. военныхдействий. 

20. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. поражениярастенийболезнями и вредителями; 

Б. обнаруженияустаревшихбоеприпасов; 

В. опасныхприродных явлений; 

Г. аварий на авиационном транспорте; 

Д. террористическихактов. 

21. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 



А. массовыхотравлений людей и животных; 

Б. разрушений зданий и сооружений; 

В. покушения на высшихдолжностныхлицгосударства; 

Г. карстообразования; 

Д. локальныхвооруженныхконфликтов. 

22. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. противоправныхдействийтеррористического и антиконституционного ого 

направления; 

Б. боевыхдействий; 

В. аварий на атомныхэлектростанциях; 

Г. селевыхпотоков; 

Д. массовыхотравлений людей и животных. 

23. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. прорывагидросооружений; 

Б. повышениеуровнягрунтовых вод; 

В. аварий на атомныхэлектростанциях; 

Г. хищениеогнестрельногооружия; 

Д. аварий на авиационном транспорте. 

24. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на системах водоснабжения; 

Б. массовых поражений растенийболезнями и вредителями; 

В. прорывагидросооружений; 

Г. боевыхдействий; 

Д. похищениевзрывчатыхвеществ. 

25. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на системах связи ‘ связи и телекоммуникаций; 

Б. проседанияземнойповерхности; 

В. вооруженных нападений на правоохранительныеорганы; 

Г. аварий на системах водоснабжения; 

Д. аварий на железнодорожном транспорте. 

26. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на мостах и в тоннелях; 

Б. боевыхдействий; 

В. лесныхпожаров; 

Г. аварий на атомныхэлектростанциях; 

Д. похищениевзрывчатыхвеществ. 

27. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. захват складов с боеприпасами; 

Б. локальныхвооруженныхконфликтов; 

В. аварий на электросетях; 

Г. прорывагидросооружений; 

Д. карстообразования. 

 

28. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. при примененииоружия в боевыхдействиях; 



Б. при обнаружениибоеприпасов; 

В. сильныхснегопадов; 

Г. аварий на электросетях; 

Д. аварий на транспорте. 

29. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на железнодорожныхпереездах; 

Б. при похищениирадиоактивныхвеществ; 

В. в условияхвойнымеждугосударствами; 

Г. результате суховеев; 

Д. гидродинамическихаварий. 

30. Какиеизназванныхсобытийили явлений НЕ относятся к 

последствиямпримененияоружия? 

А. радиоактивное и химическоезагрязнениеместности; 

Б. гибель и поражения людей и 

животныхвследствиевторичныхфакторовпримененияоружия; 

В. массовыеразрушения зданий и сооружений; 

Г. повышениеуровнягрунтовых вод; 

Д. полученияогнестрельных ранений. 

31. Какиесобытияотносятся к возможнымпоследствиямпримененияоружия? 

А. пыльные бури; 

Б. аварии на предприятиях ядерно-топливногоцикла; 

В. селе; 

Г. аварии на транспорте; 

Д. массовыеразрушения зданий и сооружений. 

32. Какиесобытияотносятся к возможнымпоследствиямпримененияоружия? 

А. радиоактивное и химическоезагрязнениеместности; 

Б. ураганныеветры; 

В. лесныепожары; 

Г. аварииморского и речноготранспорта; 

Д. аварии на АЭС. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте задание. Отметьте правильные ответы на вопросы теста. 

Время выполнения задания – 1час 

 

Тест-задание 

 

1. Вопрос: Что такое личная гигиена? 
А). Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний. 

Б). Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 

укреплению здоровья. 

В). Правила ухода за телом, кожей, зубами. 

Г). Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 

2. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни? 
А). Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

Б). Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс 

В). Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

Г). Регулярные занятия физкультурой 



3. Вопрос: Что такое режим дня? 
А). Порядок выполнения повседневных дел 

Б). Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание, отдых и сон 

В). Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 

Г). Строгое соблюдение определенных правил 

4. Вопрос: Что такое рациональное питание? 
А). Питание, распределенное по времени принятия пищи 

Б). Питание с учетом потребностей организма 

В). Питание определенным набором продуктов питания 

Г). Питание с определенным соотношением питательных веществ 

5. Вопрос: Что такое закаливание? 
А). Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их 

воздействия на организм. 

Б). Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам 

В). Перечень процедур для воздействия на организм холода 

Г). Купание в зимнее время 

6. Вопрос: Назовите основные двигательные качества? 
А). Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения. 

Б). Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений, мышечная 

сила. 

В). Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества. 

Г). Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений. 

7. Вопрос: Прежде всего, от табачного дыма страдает? 
А). Опорно-двигательный аппарат, 

Б).  Легочная система, 

В).  Мозговая активность; 

8. Вопрос: Кто такой "Пассивный курильщик"? 
А). Человек, выкуривающий 1-2 сигареты в день, 

Б). Человек находящийся в помещении с курильщиком, 

В). Человек, выкуривающий менее 2 сигарет в месяц, 

Г). Человек, выкуривающий более пачки в день; 

9. Вопрос: Спирт главным образом действует на? 
А). Опорно-двигательный аппарат, 

Б). Нервную систему, 

В). Легочную систему, 

Г). Костную ткань; 

10. Вопрос: Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции? 
А). Влияет, но незначительно, 

Б). Не влияет, 

В). Влияет; 

 

11. Вопрос: Основными признаками наркомании и токсикомании являются? 
А). Психическая зависимость, 

Б). Физическая зависимость, 

В). Хорошее настроение, 

Г). Изменение чувствительности к наркотику; 

12. Вопрос: Признаками наркотического отравления являются? 
А). Насморк, 

Б). Сужение зрачков, 

В). Покраснение кожи, 

Г). Головокружение; 

13. Вопрос: Признаками алкогольного отравления являются? 



А). Головокружение, 

Б). Возбуждение или депрессивное состояние, 

В). Нарушение речи, 

Г). Ухудшение слуха, 

Д). Тошнота и рвота 

14. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”? 
А). Надеть средства защиты и покинуть помещение.  

Б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию.  

В). Быстро направиться в укрытие. 

15. Что такое чрезвычайная ситуация? 
А) особо сложное социальное явление 

Б) определенное состояние окружающей природной среды 

В) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения условий 

жизнедеятельности. 

16. Чем характеризуется каждая ЧС? 
А) Химической сущностью 

Б) физической сущностью 

В) своими, только ей присущими причинами возникновения 

Г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

17. Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

А) на природные и техногенные 

Б) на экологические 

В) на биолого-социальные 

Г) на военные 

18. Что является основным источником ЧС природного характера? 
А) магнитные бури 

Б) антропогенное воздействие 

В) стихийные бедствия 

Г) биологические процессы 

19. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 
А) по количеству погибших 

Б) по месту возникновения 

В) по причине возникновения 

Г) по характеру основных поражающих факторов 

20. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 
А) беда 

Б) авария 

В) коллапс 

Г) катастрофа 

21. Что представляет собой транспортная авария? 
А) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

Б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

В) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных 

повреждений 

Г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

22. Химическое оружие – это: 
А) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

Б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава воздушной 

среды в зоне заражения; 



В) оружие массового поражения, действие которого основано на применении биологических 

средств 

23. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 
А) в результате вдыхания заражённого воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении заражённой пищи и воды; 

Б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

В) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

24. Ядерное оружие – это: 
А) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под 

водой); 

Б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового излучения за счёт 

возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, состоящего из 

ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей; 

В) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

25. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 
А) в первые часы после выпадения; 

Б) в первые сутки после выпадения; 

В) в течении трёх суток после выпадения. 

26. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
А) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражённое отравляющими веществами 

и движущееся по направлению ветра; изменение состояния атмосферного воздуха; 

Б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

В) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации в воздухе, 

самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании 

27. Боевые традиции-это… 

А) система межличностных отношений в воинских коллективах; 

Б) народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

В) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач 

и населением воинской службы; 

Г) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

уставные и неуставные взаимоотношения. 

28. Ордена-это… 
А) почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

Б) наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

В) почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

Г) почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

29. Воинская обязанность-это… 
А) особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и 

других войсках; 

Б) установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

В) установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

30. Честь-это… 
А) общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, 

чувство гордости; 

Б) вежливое и достойное отношение к людям; 



В) признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной 

ценности выполняемого им долга. 

31. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 
А) годен к военной службе; 

Б) ограниченно годен к военной службе; 

В) не годен к военной службе; 

Г) временно не годен к военной службе. 

32. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 
А) орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

Б) орден «За заслуги перед Отечеством»; 

В) военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

Г) орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

33. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 
А) парадной деятельности; 

Б) боевой деятельности; 

В) учебно-боевой деятельности; 

Г) повседневной деятельности; 

Д) гарнизонной и караульной служб; 

Г) боевой учёбы. 

34. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 
А) моральная и материальная ответственность; 

Б) дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

В) административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

Г) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

35. Всеобщая воинская повинность была введена в Российской Империи? 
А) 1705г. 

Б) 1783г. 

В) 1874г. 

Г) 1894г. 

36. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, 

утвержденные 14 декабря 2007 года 
А) указом Президента РФ 

Б) указом Президента СССР 

В) постановлением Правительства РФ 

Г) постановлением Верховного Совета СССР 

37. Старшинство военнослужащих определяется 
А) приказанием непосредственного начальника 

Б) приказанием прямого начальника 

В) приказом 

Г) воинскими званиями 

38. Несение караульной службы является 
А) тактической задачей 

Б) боевой задачей 

В) учебным сбором 

Г) патрульной операцией 

39. Граждане утрачивают статус военнослужащих 
А) с началом военной службы 

Б) с окончанием военной службы 

В) со дня приема военной присяги 

Г) с момента вручения повестки о призыве на военную службу 



40. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
А) медленное и тягучее кровотечение; 

Б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

В) сильная боль в повреждённой части тела; 

Г) кровь ярко-красного цвета; 

Д) кровь темно-красного цвета. 

41. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 
А) кровь спокойно вытекает из раны; 

Б) кровь фонтанирует из раны; 

В) кровь ярко-красного цвета; 

Г) кровь тёмно-красного цвета; 

Д) слабость. 

42. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 
А) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

Б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

В) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также 

прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

Г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

Д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

43. Как правильно наложить давящую повязку? 
А)обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

Б)обработать края раны вазелином или кремом; 

В) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт; 

Г) наложить повязку. 

44. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 
А) порозовение кожи в области повреждения; 

Б) посинение кожи в области повреждения; 

В) учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

Г) кашель с кровянистыми выделениями; 

Д) повышение артериального давления; 

Е) чувство неутолимого голода. 

45. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 
А) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

Б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

В) смазать рану вазелином или кремом; 

Г) заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

46. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 
А) наложением холода на место ушиба; 

Б) наложением тепла на место ушиба; 

В) наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту покоя. 

47.  В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 
А) наложить на повреждённое место холод; 

Б) наложить на повреждённое место тепло; 

В) наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

Г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

48. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 
А) обеспечить повреждённой конечности покой; 

Б) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

В) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

Г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 



49. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 
А) править вышедшие наружу кости; 

Б) остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

В) на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

Г) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения. 

50. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 
А) провести иммобилизацию места перелома; 

Б) устранить искривление конечности; 

В) положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

Г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

51. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 
А) надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

Б) на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

В) на голову пострадавшему положить холод; 

Г) вызвать врача. 

52. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 
А) положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

Б) положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

В) произвести прекардиальный удар в область грудины; 

Г) приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции лёгких, 

вызвать «скорую помощь». 
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Октёмцы 

 



1. Уровни вероятностиопасностей: 

А. вероятна, невероятная; 

Б. легкая, средняя, тяжелая, особеннотяжелая; 

В. катастрофическая, критическая, предельная, незначительна; 

Г. отсутствует, присутствует, незначительна; 

Д. частая, возможна, случайная, удаленная, невероятная. 

2. Опаснаяситуация — это: 

А. опасноесобытие техногенного характера; 

Б. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

В. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно предсказать; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, при 

которойонаможетпотерять 

способность рациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

3. Экстремальнаяситуация — это: 

А. опасноесобытие природного характера; 

Б. опасноесобытие техногенного характера; 

В. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, при 

которойонаможетпотерять 

способностьрациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

4. Чрезвычайнаяситуация — это: 

А. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно предсказать; 

Б. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям; 

В. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

Г. опасноесобытие техногенного характера; 

Д. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, при 

которойонаможетпотерять 

способностьрациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились. 

5. Аварийнаяситуация — это: 

А. ситуация, в которойсложиласьбольшаявероятностьвозникновениянесчастногослучая; 

Б. ситуация, при которойпогибчеловек; 

В. опасноесобытие природного характера; 

Г. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, при 

которойонаможетпотерять 

способностьрациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Д. нарушениенормальныхусловийжизни и деятельности людей, вызванноеаварией, 

катастрофой, стихийнымбедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительнымматериальнымпотерям. 

6. Катастрофическаяситуация — это: 



А. ситуация, когда у человекапсихофизиологическое и нагрузкидостигнуттакойстепени, при 

которойонаможетпотерять 

способностьрациональномыслить адекватно действовать по обстоятельствам, 

которыесложились; 

Б. опасность, чтоскрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно предсказать; 

В. ситуация, в которойсложиласьбольшаявероятностьвозникновениянесчастногослучая; 

Г. условие, при которомопасностьможетреализоваться в нежелательноесобытие; 

Д. ситуация, при которойпогибчеловек. 

7. К чрезвычайнымситуациямгосударственногоуровняотносятсячрезвычайныеситуации, 

которые: 

А. распространилисьмогутраспространиться на территориюсоседнихгосударств; 

Б. распространяются за территориюпотенциальноопасного об ‘ объекта; 

В. привели к гибели от 3 до 5 человек; 

Г. разворачиваются на территории об ‘ объекта и последствиякоторых не выходят за пределы 

об ‘ объекта; 

Д. разворачиваются на территориидвухилиболееадминистративныхрайонов. 

8. К чрезвычайнымситуациямгосударственногоуровняотносятсячрезвычайныеситуации, 

которые: 

А. распространяютсяугрожаютраспространением за пределы об ‘ объекта; 

Б. незначительные по масштабам и нетяжелые по результатам; 

В. разворачиваются на территориидвухилиболееадминистративныхрайонов; 

Г. развиваются на территориидвух и более областей; 

Д. привели к гибели от 3 до 5 человек. 

9. Чрезвычайныеситуациирегиональногоуровня — эточрезвычайныеситуации, которые: 

А. угрожаютраспространением на территориюсоседнихгосударств; 

Б. возникают на территориипотенциальноопасного об ‘ объекта; 

В. развиваются на территориидвух и более областей; 

Г. разворачиваются на территориидвухилиболееадминистративныхрайонов; 

Д. распространяютсяугрожаютраспространением за пределы об ‘ объекта. 

10. Чрезвычайныеситуациирегиональногоуровня — эточрезвычайныеситуации, которые: 

А. распространяются на территориюсоседних областей Украины; 

Б. развиваются на территориидвух и более областей; 

В. распространяются за территориюопасного об ‘ объекта; 

Г. возникают на территориипотенциальноопасного об ‘ объекта; 

Д. угрожаюттрансграничным переносом. 

11. К чрезвычайнымситуациям о ‘ ектовогоуровнюотносятсячрезвычайныеситуации, 

которые: 

А. распространяются за пределыпотенциальноопасного об ‘ объекта; 

Б. развиваются на территориидвух и более областей; 

В. незначительные по масштабам и не тяжелые по результатам; 

Г. угрожаюттрансграничным переносом; 

Д. разворачиваются на территориидвухилиболееадминистративныхрайонов. 

12. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий, катастроф, разрушений, неспровоцированныхвзрывов; 

Б. сходаснежных лавин; 

В. диверсий на железнодорожных путях; 

Г. военныхдействий; 

Д. землетрясений и других тектонических явлений. 

13. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. землетрясения; 



Б. возникновениеммассовыхинфекционныхзаболеваний людей; 

В. разрушением зданий, сооружений, гидродинамическихаварий, аварий с 

выбросомрадиоактивныхвеществ; 

Г. противоправныхдействийтеррористическогоилиантиконституционных ого направления; 

Д. примененияоружия в условияхбоевыхдействий. 

14. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. пожаров и разрушений; 

Б. противоправныхдействий; 

В. примененияоружия в условияхбоевыхдействий; 

Г. опасныхприродных явлений; 

Д. аварий на транспорте. 

15. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. массовыхбеспорядков; 

Б. аварий в метрополитенах; 

В. террористическихактов; 

Г. примененияоружия в условияхбоевыхдействий; 

Д. землетрясений. 

16. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на теплосетях; 

Б. возникновениеммассовыхинфекционныхзаболеваний людей; 

В. аварий на складах боеприпасов; 

Г. аварий, катастроф, разрушений; 

Д. противоправныхдействийтеррористическогоилиантиконституционных ого направления. 

17. Чрезвычайныеситуации природного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. захват заложников; 

Б. локальныхвооруженныхконфликтов; 

В. селевыхпотоков; 

Г. разрушением зданий, сооружений, гидродинамическихаварий, аварий с утечкой СДЯВ; 

Д. военныхдействий. 

18. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. поражениярастенийболезнями и вредителями; 

Б. обнаруженияустаревшихбоеприпасов; 

В. опасныхприродных явлений; 

Г. аварий на авиационном транспорте; 

Д. террористическихактов. 

19. Чрезвычайныеситуации техногенного характера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. массовыхотравлений людей и животных; 

Б. разрушений зданий и сооружений; 

В. покушения на высшихдолжностныхлицгосударства; 

Г. карстообразования; 

Д. локальныхвооруженныхконфликтов. 

20. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. противоправныхдействийтеррористического и антиконституционного ого направления; 

Б. боевыхдействий; 

В. аварий на атомныхэлектростанциях; 



Г. селевыхпотоков; 

Д. массовыхотравлений людей и животных. 

21. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. прорывагидросооружений; 

Б. повышениеуровнягрунтовых вод; 

В. аварий на атомныхэлектростанциях; 

Г. хищениеогнестрельногооружия; 

Д. аварий на авиационном транспорте. 

22. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на системах водоснабжения; 

Б. массовых поражений растенийболезнями и вредителями; 

В. прорывагидросооружений; 

Г. боевыхдействий; 

Д. похищениевзрывчатыхвеществ. 

23. Чрезвычайныеситуациисоциально-полити ческогохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на системах связи ‘ связи и телекоммуникаций; 

Б. проседанияземнойповерхности; 

В. вооруженных нападений на правоохранительныеорганы; 

Г. аварий на системах водоснабжения; 

Д. аварий на железнодорожном транспорте. 

24. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на мостах и в тоннелях; 

Б. боевыхдействий; 

В. лесныхпожаров; 

Г. аварий на атомныхэлектростанциях; 

Д. похищениевзрывчатыхвеществ. 

25. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. захват складов с боеприпасами; 

Б. локальныхвооруженныхконфликтов; 

В. аварий на электросетях; 

Г. прорывагидросооружений; 

Д. карстообразования. 

26. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. при примененииоружия в боевыхдействиях; 

Б. при обнаружениибоеприпасов; 

В. сильныхснегопадов; 

Г. аварий на электросетях; 

Д. аварий на транспорте. 

27. Чрезвычайныеситуациивоенногохарактера — этотакие НС, 

которыевозникливследствие: 

А. аварий на железнодорожныхпереездах; 

Б. при похищениирадиоактивныхвеществ; 

В. в условияхвойнымеждугосударствами; 

Г. результате суховеев; 

Д. гидродинамическихаварий. 



28. Какиеизназванныхсобытийили явлений НЕ относятся к 

последствиямпримененияоружия? 

А. радиоактивное и химическоезагрязнениеместности; 

Б. гибель и поражения людей и животныхвследствиевторичныхфакторовпримененияоружия; 

В. массовыеразрушения зданий и сооружений; 

Г. повышениеуровнягрунтовых вод; 

Д. полученияогнестрельных ранений. 

29. Какиесобытияотносятся к возможнымпоследствиямпримененияоружия? 

А. пыльные бури; 

Б. аварии на предприятиях ядерно-топливногоцикла; 

В. селе; 

Г. аварии на транспорте; 

Д. массовыеразрушения зданий и сооружений. 

30. Какиесобытияотносятся к возможнымпоследствиямпримененияоружия? 

А. радиоактивное и химическоезагрязнениеместности; 

Б. ураганныеветры; 

В. лесныепожары; 

Г. аварииморского и речноготранспорта; 

Д. аварии на АЭС. 

31. Какой вид оружияотносится к оружиюмассовогопоражения? 

А. холодная; 

Б. огнестрельное; 

В. химическая; 

Г. охотничье; 

Д. травматическая. 

32. Какой вид оружияотносится к оружиюмассовогопоражения? 

А. спортивная; 

Б. ядерная; 

В. охотничье; 

Г. огнестрельное; 

Д. холодная. 

33. Поражающеедействие ядерного оружияосновано на: 

А. энергии, возникающей в процессецепнойядернойреакцииделениярадиоактивныхвеществ; 

Б. токсическомудействию на живыеорганизмыядовитыхвеществ; 

В. распространениивозбудителейинфекционныхзаболеваний; 

Г. разрушении зданий и сооружений; 

Д. распространении СДЯВ. 

34. Поражающеедействиехимическогооружияосновывается на: 

А. загрязнениитерриториирадиоактивнымиотходами; 

Б. заражениитерриториивозбудителямиинфекционныхзаболеваний; 

В. разрушении зданий и сооружений; 

Г. токсическомудействию на живыеорганизмыбоевыххимическихотравляющихвеществ; 

Д. энергии, возникающей в процессецепнойядернойреакцииделениярадиоактивныхвеществ. 

35. Поражающеедействиебиологическогооружияосновано на: 

А. применении с боевойцельювозбудителейинфекционныхзаболеваний; 

Б. распространении в окружающейсредеядовитыхвеществ; 

В. радиоактивномзагрязненииместности; 

Г. воздействии на человекаопасныхфакторовпожара и взрыва; 

Д. токсическомудействию на живыеорганизмыбоевыххимическихотравляющихвеществ. 

36. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций техногенного 

характера? 

А. пожара в природных системах; 



Б. обнаруженияустаревшихбоеприпасов; 

В. социальныеопасности; 

Г. аварии на системах жизнеобеспечения я; 

Д. геологическиеопасныеявления. 

37. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций техногенного 

характера? 

А. захвататранспортныхсредств и ихпассажиров в качествезаложников; 

Б. массовыеинфекционныезаболевания людей; 

В. гидрологическиеопасныеявления; 

Г. опасности, связаные с психическимвоздействием на человека; 

Д. транспортныеаварии и катастрофы. 

38. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций техногенного 

характера? 

А. массовыеотравления людей и животных; 

Б. похищение с об ‘ объектовхранениярадиоактивныхвеществ; 

В. метеорологическиеявления; 

Г. природныепожары; 

Д. аварии с выбросом и распространениемрадиоактивныхвеществ. 

39. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций техногенного 

характера? 

А. гидродинамическиеаварии; 

Б. гидрологическиеявления; 

В. нападение и захват органовгосударственнойвласти; 

Г. обнаруженияустаревшихбоеприпасов; 

Д. геологическиеявления. 

40. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций природного характера? 

А. пожары, взрывы; 

Б. метеорологическиеявления; 

В. аварии на складах боеприпасов; 

Г. радиационныеаварии; 

Д. гидродинамическиеаварии. 

41. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций природного характера? 

А. пожара в природныхэкосистемах; 

Б. нападение и захват об ‘ объектовядернойэнергетики; 

В. аварии и катастрофы на авиационном транспорте; 

Г. обнаруженияустаревшихбоеприпасов; 

Д. аварии с утечкой СДЯВ. 

42. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций природного характера? 

А. прорывыгидросооружений; 

Б. аварии на системах жизнеобеспечения я; 

В. гидрологическиеявления; 

Г. захвата посольств; 

Д. аварии с выбросомрадиоактивныхвеществ в окружающуюсреду. 

43. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуаций природного характера? 

А. аварии с выбросомхимическихвеществ; 

Б. поражениярастенийболезнями и вредителями; 

В. аварии с выбросомбиологическихвеществ; 

Г. аварии на электроэнергети них системах; 

Д. разрушения зданий и сооружений. 

44. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуацийсоциально-

полити ческогохарактера? 

А. транспортныеаварии, катастрофы; 



Б. массовыеинфекционныезаболевания людей; 

В. метеорологическиеявления; 

Г. аварии на складах боеприпасов с распространениемихвлияния за пределытерритории; 

Д. пожара в природныхэкосистемах. 

45. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуацийсоциально-

полити ческогохарактера? 

А. аварии на системах н ‘ связи и телекоммуникаций; 

Б. геологическиеявления; 

В. пожары и взрывы; 

Г. гидрологическиеявления; 

Д. обнаруженияустаревшихбоеприпасов. 

46. Какойизподклассовотносится к классучрезвычайныхситуацийсоциально-

полити ческогохарактера? 

А. пожара в природныхэкосистемах; 

Б. аварии на транспорте; 

В. радиационныеаварии; 

Г. метеорологическиеявления; 

Д. нападение и захват илиреальнаяугроза таких действий в 

отношенииоргановгосударственнойвласти, дипломатических и консульских 

учреждений и т.д. 

47. Радиационная обстановка — это: 

А. выброс в окружающуюсредуядовитыхвеществ; 

Б. загрязненияместностибытовымиотходами; 

В. обстановка, возникшая в результате взрыва и пожара; 

Г. радиоактивноезагрязнениеместности; 

Д. распространениявозбудителейинфекционныхболезней. 

48. Какоеиз задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценкерадиационной 

обстановки? 

А. определенияконцентрации в воздухетоксичныхвеществ; 

Б. определенияколичества людей, находившихся на загрязненнойтерритории в момент 

выбросарадиоактивныхвеществ; 

В. определенияуровнярадиации на загрязненнойтерритории; 

Г. определениянаправлениядвижениярадиоактивногооблака; 

Д. определения доз внутреннегооблучения людей. 

49. Какоеизперечисленных задач относится к задачам, решаемым при 

оценкерадиационной обстановки? 

А. определениятипаотравляющеговещества; 

Б. определенияуровнярадиации на загрязненнойтерритории; 

В. определениявозбудителейинфекционныхзаболеваний; 

Г. определения зон распространениясильнодействующихядовитыхвеществ; 

Д. определениякатегорииаварий на химическиопасных них об ‘ объектах. 

50. Химическая обстановка — это: 

А. отравления людей продуктами питания; 

Б. превышениеконцентрациирадиоактивныхвеществ в воздухе; 

В. разрушения озонового слоя; 

Г. загрязненияместностиопаснымихимическимивеществами; 

Д. аварии на транспортныхсредствах. 

51. Какоеиз задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценкехимической обстановки? 

А. определенияплощадихимическогозагрязнения; 

Б. определенияколичества людей, подвергшихсяхимическогоотравления; 

В. определенияконцентрациирадиоактивныхвеществ; 

Г. определениятипахимической ядовитого вещества; 



Д. определениянаправлениядвиженияхимическойоблака. 

52. Какоеиз задач относится к задачам, решаемым при оценкехимической обстановки? 

А. определенияплощадихимическогозагрязнения; 

Б. определенияуровнярадиации на загрязненнойтерритории; 

В. определениязагрязнителейводыпромышленнымиотходами; 

Г. определениявозбудителейинфекционныхзаболеваний; 

Д. определения доз внутреннегооблучения людей. 

53. Инженерная обстановка — это: 

А. планированиязастройкинаселенныхпунктов; 

Б. разрушения зданий и сооружений в результате чрезвычайныхситуаций; 

В. характеристика инженерныхсетейгородов и сел; 

Г. загрязненияместностиопаснымихимическимивеществами; 

Д. аварии на транспорте. 

54. Пожарная обстановка — этосовокупностьпоследствийчрезвычайныхситуаций, в 

результате которыхвозникают: 

А. пожара; 

Б. разрушения зданий и сооружений; 

В. аварии на электроэнергети них системах; 

Г. загрязненияместностиопаснымихимическимивеществами; 

Д. радиоактивноезагрязнениеместности. 

55. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуацияхотносятся: 

А. страхования; 

Б. свободный доступ к информации о потенциальноопасных об ‘ объекты; 

В. соблюдения правил техникибезопасности; 

Г. наблюдение и контроль; 

Д. ограничениявыбросов в атмосферу вредныхвеществ. 

56. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуацияхотносятся: 

А. соблюдения правил дорожногодвижения; 

Б. эвакуация; 

В. соблюдениетребованийохраны труда; 

Г. ограничениявыбросов в атмосферу вредныхвеществ; 

Д. страхования. 

57. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуациях не надлежит: 

А. наблюдения; 

Б. биологическаязащита; 

В. эвакуация; 

Г. предотвращения ЧС; 

Д. инженернаязащита. 

58. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуациях не надлежит: 

А. радиационный и химическийзащиту; 

Б. страхования; 

В. наблюдения; 

Г. информирования и оповещения; 

Д. медицинскаязащита. 

59. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуациях не надлежит: 

А. лицензированииотдельныхвидовдеятельности людей; 

Б. информирования и оповещения; 

В. инженернаязащита; 

Г. государственнаястандартизация по вопросамбезопасности; 

Д. наблюдение и контроль. 

60. К способам защитынаселения в чрезвычайныхситуациях не надлежит: 

А. государственнаястандартизация по вопросамбезопасности; 



Б. биологическаязащита; 

В. радиационный и химическийзащиту; 

Г. международноесотрудничество в сферегражданскойзащиты; 

Д. эвакуационныемероприятия. 

61. Укрытие в защитныхсооружениях, какспособзащиты в чрезвычайныхситуациях, 

достигается: 

А. декларированиембезопасностипромышленных ‘ объектов; 

Б. заблаговременнымстроительствомнеобходимогофондазащитныхсооружений; 

В. проведениемэвакуационныхмероприятий; 

Г. поэтапнымоказаниеммедицинскойпомощи; 

Д. обеспечениемсредствамииндивидуальнойзащиты. 

62. Биологическаязащита, какспособзащитынаселения в чрезвычайныхситуациях, 

достигается: 

А. своевременнымвыявлениемвозбудителейинфекционныхзаболеваний и 

проведениемпротивоэпидемическихмероприятий; 

Б. осуществлениемнадзора и контроля в сферегражданскойзащиты; 

В. проведениемаварийно-спасат ьныхработ; 

Г. проведениемэвакуационныхмероприятий; 

Д. поэтапнымоказаниеммедицинскойпомощи. 

63. Эвакуация, какспособзащитынаселения в чрезвычайныхситуациях, достигается: 

А. укрываемых в защитныхсооружениях; 

Б. обучениемнаселенияумениюдействовать в чрезвычайныхситуациях; 

В. организованнымвыводомиливывозом людей изочаговпоражения и размещениеих в 

безопасных районах; 

Г. заблаговременнымстроительствомнеобходимогофондазащитныхсооружений; 

Д. обеспечениемсредствамииндивидуальнойзащиты. 

64. Оповещение и информирование, какспособзащитынаселения в 

чрезвычайныхситуациях, достигается: 

А. заблаговременнымсозданием и поддержанием в постояннойготовности к применению 

систем оповещения и информированиянаселения и руководителей об 

угрозевозникновениячрезвычайныхситуаций; 

Б. сбором и анализоминформации о чрезвычайныхситуациях; 

В. обучениемнаселенияумениюдействовать в чрезвычайныхситуациях; 

Г. осуществлениемнадзора и контроля в сферегражданскойзащиты; 

Д. наблюдения и контроля за опасными об ‘ объектами и окружающейсредой. 

65. Какойизназванныхсредствотносится к средствамоповещения при 

возникновенииилиугрозевозникновения ЧС? 

А. газеты; 

Б. журналы; 

В. наружная реклама; 

Г. телевидения; 

Д. реклама на транспортныхсредствах. 

66. Какойизназванныхсредств НЕ относится к средствамоповещения при 

возникновенииилиугрозевозникновения ЧС? 

А. радио; 

Б. электронныесредствасвязи ‘ связи; 

В. телевидения; 

Г. сети проводногорадиовещания; 

Д. газеты. 

67. Эвакуация — это комплекс мероприятий по: 

А. обеспечениянаселениясредствамииндивидуальнойзащиты; 

Б. определение сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасат ьныхработ; 



В. укрываемых в защитныхсооружениях; 

Г. организованноговыводаиливывоза людей изочаговпоражения в безопасныерайоны; 

Д. обучениенаселенияумениюдействовать в чрезвычайныхситуациях. 

68. Какоеизназванныхформированийпринадлежит к эвакуационныморганов? 

А. противоэпидемическаякомиссия; 

Б. бюджетнаякомиссия; 

В. пост метеорологическогонаблюдения; 

Г. комиссия по вопросамторговли и общественногопитания; 

Д. эвакуационнаякомиссия. 

69. Какоеизназванныхформированийпринадлежит к эвакуационныморганов? 

А. сборныйэвакуационный пункт; 

Б. пункт общественногопитания; 

В. пункт сбораинформации о нарушениях на транспорте; 

Г. медицинский пункт; 

Д. пункт техническогообслуживанияавтомобилей. 

70. Какоеизназванныхформирований НЕ относится к эвакуационным органам? 

А. эвакуационнаякомиссия; 

Б. государственнаяинспекциягражданскойзащиты; 

В. пункт посадки; 

Г. сборныйэвакуационный пункт; 

Д. приемныйэвакуационный пункт. 
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Комплект 

 контрольно-оценочных средств 

 для промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплины
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октёмцы 

 

 



Вопросы  по дисциплине 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, производственная).  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и отдыха. 

Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

18. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

19. Раны, их виды. Первая помощь.  

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

21. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

22. Переломы костей и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

23. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

24. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного мозга, 

перелом костей основания черепа). Симптомы.  

25. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

26. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

27. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

28. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

29. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

30. Инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, 

генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, профилактика.  



31. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

32. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

33. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

34. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

35. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

36. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Солнечный и тепловой удары. 

Оказание первой помощи. Профилактика.  

37. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Понятие «острый живот». 

Симптомы, неотложные действия.  

38. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

39. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

40. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

41. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

42. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

43. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

44. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

45. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

46. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

47. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

48. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

49. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

50. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

51. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

52. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

53. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

54. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

55. Электротравма. Оказание неотложной помощи.  

56. Удары молнии. Молниезащита. Правила поведения во время грозы.  



57. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

58. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

59. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

60. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

61. Биологическое оружие. Его особенности.  

62. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

63. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

64. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

65. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи 
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Комплект материалов  

для проведения лабораторных и практических занятий
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Практическая работа №1 

 

Тема: Оценка воздействия вредных веществ в воздухе. 

 

Цели: Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

научиться давать оценку воздействия вредных веществ на организм человека в рабочей 

зоне и населѐнных пунктах; сравнить фактическую форму с ПДК и дать оценку. 

 

Материалы и оборудования. 

 

- раздаточный материал, мультимедиапроектор 

 

Теоретическая часть  

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда 

определѐнного качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав 

воздуха следующий (об.%): азот -78,02; кислород -20,95; углекислый газ -0,03;  аргон,  

неон,  криптон,  ксенон,  радон,  озон,  водород -суммарно  до 0,94. в реальном воздухе, 

кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное 

воздействие на организм человека. 

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе 

и воздухе производственных помещений является концентрация массы (мг)   вещества   в   

единице   объѐма   (мЗ)   воздуха   при   нормальных метеорологических условиях. От  

вида,  концентрации  примесей  и длительности  воздействия  зависит  их влияние на 

природные объекты. ПДК -максимальная концентрация вредных веществ в воздухе , 

отнесѐнная к определѐнному времени осреднения которая при периодическом 

воздействии или  на  протяжении  всей  жизни  человека  оказывает  ни  на  него,  ни  на 

окружающую  среду  в  целом  вредного  воздействия  (включая  отдалѐнные 

последствия). 

Содержание  вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе  населѐнных  мест 

нормируют по списку Минздрава No3086-84[1,3], а для воздуха рабочей зоны 

производственных помещений -по ГОСТ 12.1.005.88 [2].Предельно   допустимые   

концентрации   загрязняющих   веществ   в атмосферном  воздухе  населѐнных  пунктов  

нормируют  по  максимальной разовой и среднесуточной концентрации примесей. ПДК- 

тах основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена  для  

предупреждения  возникновения  рефлекторных  реакций человека  (ощущение  запаха,  

световая  чувствительность  и  т.д.)  при кратковременном воздействии (не более 30 

мин).ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны -это такая концентрация, которая при 

ежедневном воздействии (но не более 41 ч. в неделю) в течение всего  рабочего  стажа  не  

может  вызвать  заболеваний  или  отклонений  в состоянии  здоровья  человека,  

обнаруживаемых  современными  методами исследований в период работы или в 

отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений 

 

Задание.  

1. Записать исходные данные в соответствии с вариантом.  

2. Используя табл. 1.2, содержащую выборочные сведения из нормативно технической 

документации, заполнить табл. 1.1 в соответствии с вариантом задания.  

3. Сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ.  

4. Подписать отчет и сдать преподавателю. 

 

Форма представления исходных данных и нормативных значений содержания вредных 

веществ в воздухе 



Таблица 1.1. 

 

Вещество Концентрация вещества, мг/м3 

Фактическая Предельно допустимая 

В воздухе 

рабочей зоны 

В воздухе населѐнных пунктов 

Максимально 

разовая 

Среднесуточная 

     

 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м3 

Таблица 1.2 

 

Вещество ПДК в воздухе 

рабочей 

ПДКм.р ПДКс.с 

Азота диоксид 2 0,085 0,04 

Азота оксиды 5 0,6 0,06 

Азотная кислота 2 0,4 0,15 

Акролеин 0,2 0,03 0,03 

Алюмия оксид 6 0,2 0,04 

Аммиак  20 0,2 0,04 

Ацетон  200 0,35 0,35 

Аэрозоль ванадия 

пентаоксида 

0,1 - 0,002 

Бензол  5 1,5 0,1 

Винилацетат  10 0,15 0,15 

Вольфрам  6 - 0,1 

Вольфрамовый 

ангидрит  

6 - 0,15 

Гексан  300 60 - 

Дихлорэтан  10 3 1 

Кремния диоксид  1 0,15 0,06 

Ксилол  50 0,2 0,2 

Метанол  5 1 0,5 

Озон  0,1 0,16 0,03 

Полипропилен. 10 3 3 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза.Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

 

Цели: Изучить: 1) виды средств индивидуальной защиты и их предназначение;  

2) порядок, получения и использования СИЗ в ЧС. 

 

Матриалы и оборудования. 

Конспект, тетрадь для практических работ, дидактический материал, учебник 

безопасность жизнедеятельности, мультимедийное оборудование, СИЗ (противогазы, 

респираторы, лёгкий защитный костюм Л-1), презентация «Средства индивидуальной 

защиты» 

 



Задание. Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического 

материала, руководствуясь вышеуказанной литературой и методическими материалами. 

Перед выполнением работы необходимо актуализировать основные понятия, приведенные 

в методических указаниях и учебной литературе.  

 I. Закрепить знания по вопросам хранения и использования средств 

индивидуальной защиты и ответить на вопросы.  

1. Как обеспечивается население средствами индивидуальной защиты (СИЗ)?  

2.. Назначение средств индивидуальной защиты.  

3. В течение, какого времени выдаются СИЗ персоналу организаций и неработающему 

населению?  

4. Кто первым должен получить СИЗ?  

 

 II. Закрепить знания по вопросам использование средств индивидуальной защиты 

через выполнение задания: работа с таблицей.  

 

№ Вопросы Ответы 

1 Для чего предназначены СИЗ? Аптечка индивидуальна «АИ-2» 

2 Как классифицируются СИЗ по 

способу изготовления? 

Противопыльная тканевая маска, 

ватномарлевая повязка 

3 Какие СИЗ предназначены для защиты 

органов дыхания, лица, глаз от любой 

вредной примеси в воздухе 

независимо от её концентрации? 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты 

4 Что входит в состав комплекта Л-1? Перекрытие щели 

5 Какие СИЗ предназначены для 

профилактики и проведения первой 

медицинской помощи? 

Защитный плащ, чулки, перчатки 

6 Какой вид коллективной защиты 

наиболее эффективно защищает от ЧС 

Защита органов дыхания, глаз, лица, кожи 

человека 

7 Что входит в состав комплекта 

общевойскового защитного 

комплекта? 

Противорадиационные укрытия 

8 

 

Какой вид средств коллективной 

защиты обеспечивает защиту людей от 

светового излучения проникающей 

радиации? 

Фильтрующие и изолирующие 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Первичные средства пожаротушения. Использование первичных средств 

пожаротушения. 

 

Цели: Изучить первичные средства тушения пожаров их назначение и принципы 

действия. 

 

Материал и оборудования.  

 

1. • Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ-01. 

2.• Методические рекомендации к выполнению практической работы 

5.• Учебник ОБЖ  

 

Теоретическая часть 



Первичные средства пожаротушения - это устройства, инструменты и материалы, 

предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии. 

Это все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных 

кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие 

ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.), вода, ведро, лопата и др. 

Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, 

сооружения и помещения, а также открытые производственные площадки или участки 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

действующими нормами, устанавливаемыми отраслевыми правилами пожарной 

безопасности.  

Для их размещения на территории предприятий устанавливают специальные щиты. 

На щитах размещается следующий ручной пожарный инвентарь: ломы, багры, топоры, 

ведра. Рядом со стендом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с 

водой емкостью 200-250 литров. Ломы, багры, топоры должны быть хорошо заточены. 

Угол заточки фаски ломов и багров рекомендуется 65-700, топоров - 45-500. При пожаре 

ломы, багры, лопаты, топоры применяют для разборки деревянных конструкций. Лом 

сильным ударом вводят между досок, после чего, работая им, как рычагом, отрывают 

доски пола или перегородки. Если огонь проник в междуэтажное перекрытие, штукатурку 

отбивают кольцом багра. Топор применяют для перерубания досок, конструктивных 

элементов, открывания дверей. 

Вода наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие 

свойства ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, 

снизить температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся 

часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, 

затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем, частей. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и 

установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические 

провода может возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической 

сети, необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем 

выключить общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к 

ликвидации очагов горения, используя огнетушитель, воду, песок. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. 

Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, 

увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме 

огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные 

ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. 

Песок и земля применяются для тушения небольших очагов возгорания, в том 

числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.). Используя 

песок (землю) для тушения, нужно принести его в ведре или на лопате к месту горения. 

Насыпая песок главным образом по внешней кромке горящей зоны, старайтесь окружать 

песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при 

помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает 

жидкость. После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же 

приступить к тушению горящих окружающих предметов. В крайнем случае, вместо 

лопаты или совка можно использовать для подноски песка кусок фанеры, противень, 

сковороду, ковш. 



Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод 

очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения. Горящий предмет 

следует быстро накрыть кошмой, стремясь лучше изолировать от доступа воздуха и 

держать до полного прекращения горения. Также используется войлок, асбестовое 

полотно и пр., но нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, 

которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. 

Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими, токсичными и 

способны к внезапной вспышке. 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения водой загораний веществ 

и материалов. Может быть применен для тушения всего того, для чего применима вода в 

качестве тушащего вещества. 

 
Пожарный кран размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и 

рукавом, соединенным с краном. Пожарный кран имеет пожарный рукав (длиной до 20 м.) 

и ствол. При возникновении загорания нужно сорвать пломбу или достать ключ из места 

хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего 

произвести соединение ствола, рукава и крана. Затем максимальным поворотом вентиля 

крана пустить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При введении в действие 

пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек 

производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения. 

Рукава надо периодически очищать от пыли и перекатывать, меняя место продольных 

складок. Мокрые рукава необходимо сушить, но не на солнце. В процессе эксплуатации 

следят, чтобы на рукавах не было протёртостей и надрыва ткани. 

Надежными первичными средствами тушения пожаров до прибытия 

подразделений пожарной охраны являются огнетушители. Огнетушители 

предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а также для 

противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. 

 Огнетушители бывают переносные и передвижные. К переносным огнетушителям 

относятся все их типы с массой до 20 кг. Огнетушители с большим объемом заряда (с 

массой не менее 20, но не более 400 кг; могут иметь одну или несколько емкостей с 

огнетушащим веществом) относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на 

специальные тележки. 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 

- огнетушители водные (0В); 

- огнетушители порошковые (ОП); 

- огнетушители пенные: 

- огнетушители воздушно-пенные (ОВП); 

- огнетушители химические пенные (ОХП) — в настоящее время сняты с производства; 

- огнетушители газовые: 

- огнетушители углекислотные (ОУ); 

- огнетушители хладоновые (ОХ); 

- огнетушители комбинированные. 

Огнетушители порошковые (ОП) 
Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и 

газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В), 



когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может 

вызвать нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.д.). 

 
 В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального 

назначения. Порошки общего назначения используют при тушении пожаров и загорании 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, древесины 

и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения применяют 

при ликвидации пожаров и загорании щелочных металлов (натрия, калия), органических 

соединений и других, способных к самовозгоранию веществ. 

Порошковые огнетушители выпускаются трех типов: 

- ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-7 и др.); 

- передвижные (ОП-100, ОК-100); 

- стационарные (ОП-250). 

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо: 

- выдернуть чеку; 

- нажать на кнопку (рычаг); 

- направить пистолет на пламя; 

- нажать на рычаг пистолета; 

- тушить пламя с расстояния не более 5 метров; 

- при тушении огнетушитель встряхнуть; 

- в рабочем положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его. 

Огнетушители воздушно – пенные (ОВП) 

 
 Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких 

веществ и материалов. В качестве заряда используют фторированные пленкообразующие 

пенообразователи. По принципу создания давления в их корпусе воздушно-пенные 

огнетушители подразделяются на: - закачные (з); - с баллоном высокого давления (б). По 

способу транспортирования к очагам пожара - на переносные (с полной массой до 20 кг) и 

передвижные (с полной массой до 400 кг). 

 Составные части огнетушителя: корпус, сифонная трубка, баллон с диоксидом 

углерода, мембрана, держатель, прокладка, крышка, горловина, рычаг, рукоятка, шток, 

защитный колпак, центробежный распылитель, раструб, пакет сеток и башмак. 

Огнетушители углекислые (ОУ) 
 Огнетушители данного вида предназначены для тушения небольших очагов 

горения веществ, материалов, электроустановок (под напряжением не более 10000 В), за 



исключением веществ, которые горят без доступа кислорода. Огнетушащим средством 

является сжиженный диоксид углерода (углекислота). 

 
Для приведения ОУ в действие необходимо: 

- сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

- направить раструб на пламя; 

- нажать на рычаг. 

Правила пользования: - нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или 

переворачивать головкой вниз; 

- нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к. температура на его 

поверхности понижается до – 600С, -700С; 

- при тушении электроустановок, находящихся под напряжением не подводите раструб 

ближе 1 метра до электроустановок и пламени. 

Углекислотные огнетушители подразделяются на: 

ручные (ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5,ОУ-6,ОУ-8); 

передвижные (ОУ-24,ОУ-80,ОУ-400); 

стационарные (ОСУ-5,ОСУ-511). 

Затвор у ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа 

 

 

Огнетушители химические пенные (ОХП) 

 
 Данные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и 

материалов. Область применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, 

когда огнетушащее вещество способствует развитию процесса горения или проводит 

электрический ток. Данные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких 

веществ и материалов. Область применения их почти безгранична, за исключением тех 

случаев, когда огнетушащее вещество способствует развитию процесса горения или 

проводит электрический ток. 

 Заряд огнетушителя состоит из щелочного раствора (двууглекислого натрия с 

солодковым экстрактом и воды) и кислотного раствора (сернокислого окисного железа и 

серной кислоты), образующих при взаимодействии 90 л пены, выбрасываемой на 6-8 м, в 

течение 60 секунд. 

 ОХП состоят из корпуса, кислотного полиэтиленового стакана, горловины, 

рукоятки, крышки, пружины, клапана спрыска и предохранителя. 

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо: 

- прочистить спрыск металлическим стержнем (проволока, гвоздь) 

- поднести огнетушитель к очагу пожара; 



- рукоятку поднять и перекинуть до отказа, перевернуть огнетушитель вверх дном; 

- встряхнуть, направить струю на очаг загорания. 

 К недостаткам пенных огнетушителей относятся: узкий температурный диапазон 

применения (+50С…+450С), коррозионная активность заряда, возможность повреждения 

объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки. 

Виды ручных химических пенных огнетушителей: 

- ОХП – 10, ОП-М и ОП-9ММ. 

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 

- огнетушители закачные; 

- огнетушители с баллоном сжатого или сжиженного газа; 

- огнетушители с газогенерирующим элементом; 

- огнетушители с термическим элементом; 

- огнетушители с эжектором. 

 По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители 

подразделяют на: 

- огнетушители перезаряжаемые и ремонтируемые; 

- огнетушители не перезаряжаемые. 

 По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ (огнетушащего вещества) 

огнетушители подразделяют: 

- огнетушители для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 

- огнетушители для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 

- огнетушители для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); 

- огнетушители для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс 

пожара Д); 

- огнетушители для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением 

(класс пожара Е). 

 

Практическая часть 
1. Изучить теоретический материал. 

2. Изобразить схему порошкового огнетушителя. 

3. Записать в тетрадь принцип действия огнетушителя ОП. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислить первичные средства пожаротушения. 

2. Перечислите комплектацию пожарного щита. 

3. Какие огнетушители Вы знаете? 

4. Назовите огнетушащие вещества, используемые в огнетушителях, их свойства. 

 

Практическая работа №4 

 

Тема: Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом, 

бегом, шагом на месте. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику 

и отход от него. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. 

 

Цель: Закрепить теоретические знания по теме «Строевая подготовка» 

 

Задание 1.  Строевая стойка и повороты на месте Движение строевым и походным шагом, 

бегом, шагом на месте Повороты в движении Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику 



и отход от него Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

вы- равнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте Построение и 

отработка движения походным строем 

 

Практическая работа №5 

 

Тема: Эвакуация людей при пожаре.  

 

Цель работы – используя противопожарные нормы проектирования, ознакомиться с  

методикой  оценки  пожаробезопасности  зданий  и  рабочих  помещений,  произвести  

расчет времени эвакуации.   

 

Теоретические положения   

Оценка строительного проекта   

В  соответствии  с  нормативными  документами  (СНиП  210197)  [1]  здания  и  части  

зданий по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы:    

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т. п. при условии  

их круглосуточного использования;   

Ф2 –  зрелищные  и  культурнопросветительные  учреждения  (театры,  музеи,  

библиотеки и др.);   

Ф3  –  предприятия  по  обслуживанию  населения  (предприятия  торговли,  

общественного питания, поликлиники и др.);   

Ф4 –  учебные  заведения,  научные  и  проектные  организации,  учреждения,  

управления;   

Ф5 – производственные и складские здания.   

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень  

огнестойкости  определяется  пределами  огнестойкости  основных  строительных  

конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям. Например,  

минимальные  пределы  огнестойкости  несущих  стен  и  колонн  в  зависимости  от  

степени огнестойкости зданий следующие: 

I степень огнестойкости – 2,5 ч;   

II и III степень огнестойкости – 2 ч;   

IV степень огнестойкости – 0,5 ч;   

V степень огнестойкости – время не нормируется.   

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности подразделяются на пять категорий (НПБ 10503). 

• категория А и Б – взрывопожароопасные производства;   

• категория В – пожароопасные производства;   

• категория Г – малопожароопасные производства, имеющие несгораемые вещества  

и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии;   

• категория Д – производства с непожароопасными технологическими процессами,  

где имеются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии.   

 

Эвакуация  при  пожаре  представляет  собой  процесс  организованного  

самостоятельного  движения  людей  наружу  из  помещений,  в  которых  имеется  

возможность  воздействия  на  них  опасных  факторов  пожара.  Эвакуация  

осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.   Спасение при пожаре 

представляет собой вынужденное перемещение людей наружу  при  воздействии  на  них  

опасных  факторов  пожара  или  при  возникновении  непосредственной  угрозы  этого  

воздействия.  Спасение  осуществляется  самостоятельно, с помощью пожарных 

подразделений или специально обученного  персонала,  в  том  числе  с  использованием  

спасательных  средств,  через  эвакуационные и аварийные выходы.   



 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут:   

а) из помещений 1го этажа наружу:   

• непосредственно;   

• через коридор;   

• через вестибюль (фойе);   

• через лестничную клетку;   

• через коридор и вестибюль (фойе);   

• через коридор и лестничную клетку.   

б) из помещений любого этажа, кроме первого:   

• непосредственно в лестничную клетку;   

• в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку;   

• в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку.   

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом.   

Не  менее  2  эвакуационных  выходов  должны  иметь  этажи  зданий  следующей  

классификации:   

• Ф 1.1 (детские сады);   

• Ф 3.3 (вокзалы);   

• Ф 4.1 (школы);   

• Ф 4.2 (высшие профессиональные учебные заведения).   

Для зданий других классов наличие двух эвакуационных выходов зависит от объема  

помещений, количества людей и других факторов. 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Цель работы – ознакомиться с понятиями и причинами возникновения несчастных  

случаев, порядком их расследования и учета на производстве, а также с методами  анализа 

травматизма.   

 

Теоретические положения   

 Несчастным  случаем  на  производстве  называют  случай  воздействия  на  

работающего  опасного  производственного  фактора  при  выполнении  работающим  

трудовых обязанностей или заданий руководителя работы  

 Повреждение здоровья в результате несчастного случая называют травмой. Травма,  

полученная работающим на производстве, называется производственной.   Опасным  

называют  производственный  фактор,  воздействие  которого  на  работающего  при  

определенных  условиях  приводит  к  травме  или  другому  внезапному ухудшению 

здоровья.   

 Вредным  называют  производственный  фактор,  воздействие  которого  на  

работающего  приводит  к  заболеваниям  или  снижению  его  трудоспособности.  В  

зависимости  от  уровня  и  продолжительности  воздействия  вредный  производственный 

фактор может стать опасным.   

 Опасные  и  вредные  производственные  факторы  (ОВПФ)  по  природе  действия  

подразделяют  на  4  группы:  физические,  химические,  биологические  и  

психофизиологические.   

 Производственные  травмы  в  зависимости  от  характера  воздействующих  факторов  

подразделяются:   

а) на механические повреждения (ушибы, ранения, вывихи, переломы, сотрясения  мозга);   

б) поражение электрическим током (электроудар, электротравма);   



в)  термические  повреждения  (ожоги  пламенем,  нагретыми  частями  оборудования,  

горячей водой и пр.);   

г) химические повреждения (ожоги, острые отравления);   

д) комбинированные повреждения (сочетание нескольких опасных факторов).   

 Производственные травмы по тяжести подразделяются на 6 категорий: 

- Микротравма (после оазания помощи можно продолжать работу) 

- Легкая травма (потеря трудоспособности на один или несколько дней) 

- Травма средней тяжести (многодневная потеря трудоспособности) 

- Тяжелая травма (требуется длительное лечение) 

- Травма приводящая к инвалидности (частичная или полная утрата трудоспособности) 

- Смертельная травма. 

Существует несколько причин возникновения производственных травм:   

организационные (нарушение технологического процесса и требований техники  

безопасности  (ТБ),  неправильная  организация  рабочего  места  и  режима  труда,  

отсутствие  обеспечения  работников  средствами  индивидуальной  защиты,  

 выполнение работ не по специальности, захламленность территорий, помещений и т. д.);   

- технические (техническое несовершенство оборудования, транспортных средств,  

конструктивные  недостатки,  неисправность  механизмов,  отсутствие  или  

неиспользование защитных средств, несовершенство технологического процесса);   

санитарно - гигиенические (несоответствие  условий  труда  требованиям  системе  

стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарным нормам (СН), строительным 

нормам  и  правилам  (СНиП),  нарушение  режимов  труда  и  отдыха,  плохая 

освещенность, повышенные уровни запыленности, загазованности, шума, вибрации, 

излучений и др.);   

- психофизиологические  (неудовлетворительное  состояние  здоровья, переутомление, 

стресс, опьянение и др.);   

- биографические (пол, возраст, стаж работы, уровень квалификации, образование); 

- социальноэкономические  (отсутствие  средств,  низкий  технический  уровень 

производства, низкая заработная плата, отсутствие заинтересованности, отсутствие 

материального стимулирования и др.);   

- природноклиматические (температура, влажность, направленность и сила ветра, 

количество осадков, грозовых разрядов, рельеф местности, вид грунтов и т. д.).   

Методы анализа показателей травматизма   

 Разработке  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  предшествует  этап 

исследования  и  анализа  причин  травматизма.  Для  анализа  состояния 

производственного травматизма применяют две группы методов –ретроспективные и 

прогрессивные.   

В  группу ретроспективных методов,  основанных  на  изучении  и  анализе  уже  

произошедших  несчастных  случаев,  входят  статистический,  экономический  и 

топографический методы. Статистический  метод  позволяет  количественно  оценить  

повторяемость несчастных  случаев  (НС)  по  ряду  относительных  коэффициентов.  В  

результате сравнения полученных  коэффициентов  за  отчетный  период  с  

предшествующим периодом можно оценить эффективность профилактических мер. 

Обычно при этом методе  анализа  несчастные  случаи  группируются  по  однородным  

признакам: профессиям,  видам  работ,  воз  расту,  стажу  работ, причинам,  вызвавшим  

травму. Простота и наглядность являются несомненным достоинством этого метода. 

Однако у  него  есть  и  недостаток – он  не  выявляет  опасные  производственные  

факторы. Среди  основных  показателей  травматизма,  используемых  при  

статистическом методе анализа, выделяются несколько коэффициентов. 

 

 

 



Практическая работа №7 

 

Тема: Материальная часть автомата Калашникова (АКМ). Подготовка автомата к 

стрельбе. Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ. 

Неполная разборка и сборкам автомат. Отработка нормативов по неполной разборке и 

сборке автомата. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание, ведения огня из АКМ. 

 

Цель работы: Познакомить обучаемых с материальной частью АКМ (АКМС). Дать 

практические навыки обращения с автоматом Калашникова. 

 

Учебные вопросы:  

-  Изучить назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  

-  Основные части и механизмы АКМ (А КМС);  

- Получить практические навыки по неполной разборке и сборке автомата Калашникова.  

 

Теоретические положения  

Основным видом автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова7,62-мм АКМ 

АКМС (С- складывающимся прикладом)  

7,62-мм модернизованный автомат Калашникова является индивидуальным оружием и 

предназначен для уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в 

рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.  

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь (стрельба одиночными 

выстрелами). Автоматический огонь является основным видом огня из автомата, он 

ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и 

непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина 

емкостью на 30 патронов.  

Наиболее действенный огонь из автомата - на расстоянии до 400 м. Прицельная дальность 

стрельбы - 1000 м.  

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 350 м, по бегущей фигуре - 525 м.  

Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а 

по самолетам и парашютистам - до 500 м.  

Темп стрельбы - около 600 выстрелов в минуту.  

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 100 выстрелов в минуту, при 

стрельбе одиночными выстрелами - до 40 выстрелов в минуту.  

Вес автомата без штык-ножа со снаряженным магазином из легкого сплава: АКМ - 3,6 кг, 

АКМС - 3,8 кг.  

Вес штык-ножа с ножнами - 450 г.  

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 1):  

- ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом;  

- крышки ствольной коробки;  

- затворной рамы с газовым поршнем;  

- затвора;  

- возвратного механизма;  

- газовой трубки со ствольной накладкой;  

- ударно-спускового механизма;  

- цевья;  

- магазина;  

- штык- ножа.  

 



В комплект автомата входят: принадлежность, ремень в сумке и сумка для 

магазинов (в комплект автомата АКМС, кроме того, входит чехол для автомата с 

карманом для магазина). 

Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, 

отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы.  

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до 

тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.  

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок 

произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо 

отпустить спусковой крючок и снова нажать на него.  

Порядок неполной разборки (сборки) автомата Калашникова.  

 Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной.  

Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и осмотра 

автомата.  

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном загрязнении 

автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и 

при ремонте.  

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и 

механизмов.  

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и 

механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, не складывают 

одну часть на другую и не применяют излишних усилий и резких ударов.  

Внимание!  

При сборке автомата надо сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на 

ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, 

затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата.  

Порядок неполной разборки автомата:  

1) Отделить магазин (рис. 2). Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать 

нижнюю часть магазина вперед и отделить его.  

 

 
 

2) Проверить, нет ли патрона в патроннике. Для чего опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной 

рамы и спустить курок с боевого взвода.  

3) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда, раскрыть пенал и 

вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку, шпильку. (У автомата со 

складывающимся прикладом АКМС- пенал носится в кармане сумки для магазинов).  

4) Отделить шомпол (рис. 3). Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы 

его головка вышла из-под упора на основание мушки, и вынуть шомпол вверх. При 

отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой. 

 



 
 

 

Рис3. Отделение шомпола. 

 

5) Отделить крышку ствольной коробки (рис. 4). Левой рукой обхватить шейку приклада, 

большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 

механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и 

отделить крышку.  

Рис4. Отделение крышки ствольной коробки 

 

 
 

6) Отделить возвратный механизм (рис.5). Удерживая автомат левой рукой  

за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки, приподнять 

задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала 

затворной рамы.  

Рис. 5 Отделение возвратного механизма. 

 

 
 

7) Отделить затворную раму с затвором (рис. 6). Продолжая удерживать автомат левюй 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 

затвором и отделить от ствольной коробки.  



Рис. 6 Отделение затворной рамы с затвором 

 
 

8) Отделить затвор от затворной рамы (рис. 7). Взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.  

Рис.7 Отделение затвора от затворной рамы 

 
 

9) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой (рис. 8). Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры  

Рис.8 Отделение газовой трубки со ствольной накладкой. 

 

 
 

Порядок сборки автомата после неполной разборки:  

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 

камеры и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью 

пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке 

прицела.  

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а 

затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной 

рамы, и продвинуть затвор вперед. 

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму 

в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. 

Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость 



колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы 

ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы. Небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед.  

4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 

канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 

вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.  

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать  

задний конец крышки ладонью правой руки впереди книзу так, чтобы выступ 

направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной 

коробки  

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой 

крючок и поднять переводчик огня вверх до отказа.  

7) Присоединить шомпол. (Рис 9) Вставить шомпол в специальные гнезда на канале 

ствола, потянуть его вниз к казенной части оружия так, чтобы его головка вошла под 

упор основания мушки автомата.  

Рис. 9. Присоединить шомпол. 

 

 
 

8) Вложить пенал в гнездо приклада. (Рис. 10). Уложить принадлежность в пенал и 

закрыть его крышкой, вложить пенал, вложить пенал дном в гнездо так, чтобы гнездо 

закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов.  

Рис. 10. Уложить принадлежность в пенал 

 
 

9) Присоединить магазин к автомату (Рис.11). Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.  

Рис 11. Присоединение магазина к автомату 

 



 
 

УХОД ЗА АВТОМАТОМ, ЕГО ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ.  

 Автомат должен содержатся в чистоте и полной исправности, быть готовым к 

действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой, смазкой и правильным 

хранением. Обращаться с автоматом нужно бережно. При проверке работы ударно-

спускового механизма автомата не производят излишних спусков курка.  

 При казарменном и лагерном расположении автомат хранится в пирамиде ; в 

особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумка для магазинов, штык-нож в 

ножнах и масленка, а для автомата со складывающимся прикладом, кроме того, пенал с 

принадлежностью и чехол для автомата.  

Сумка для магазинов и ремень должны храниться чистыми и сухими.  

При временном расположении в каком-либо здании автомат хранится в сухом 

месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке 

военнослужащий должен автомат держать при себе, в руках. 

 

Практическая работа №8  

 

Тема: Определение правовой основы военной службы 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний о правовой основе и приобретение 

практических умений работать с нормативными документами 

 

Задачи: 
1. Закрепить теоретические знания о правовых основах военной службы 

2. Изучить статьи Конституции Российской Федерации, касающиеся правовых основ 

военной службы 

 

Оборудование: 
Конституция Российской Федерации, ФЗ «О воинской службе» 

 

Ход выполнения задания: 
 

1. Изучить ФЗ «О военной службе». Выписать основные понятия. 

2. Изучить Конституцию РФ, ст.59. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в них, 

какие составляют федеральные законы? 

 

 

 

 



Практическая работа №9  

 

Тема: Первая помощь при ранениях, несчастных случаях.Правила наложения повязок на 

голову, верхние и нижние конечности.Правила наложения кровоостанавливающего жгута 

при кровотечениях 

 

 Цель  работы.  

1. Ознакомиться с правилами оказания первой помощи при ранениях. 

2. Отработать практический навык наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. 

3. Ознакомиться с правилами оказания медицинской помощи при кровотечениях. 

4. Отработать практический навык наложения кровоостанавливающего жгута. 

 

 Материал и оборудования.  

1. Методическое пособие для выполнения практической работы, 

2. Медицинские бинты, кровоостанавливающий жгут. 

3.  Плакаты «Наложение повязок на голову, верхние и нижние конечности». 

 

Теоретическая часть 
 Рана - это повреждение целостности кожных покровов тела, слизистых оболочек в 

результате механического воздействия. Признаки ранения всегда налицо: боль, 

расходящиеся края раны и кровотечение. В зависимости от формы ранящего предмета или 

вида оружия раны разделяют на: резанные, рубленные, колотые, рваные, ушибленные, 

укушенные и огнестрельные. 

 Любая рана должна быть закрыта, так как черев неё проникают различные 

микроорганизмы, способные вызвать гнойные осложнения кожи и нижележащих тканей, 

внутренних органов. В предохранении ран от загрязнения микробами и в борьбе с раневой 

инфекцией важную роль играют антисептика и асептика. 

 Антисептика - уничтожение попавших в раны бактерий путем применения 

антибиотиков, химических и других средств, которые называют антисептическими, или 

антисептиками. В качестве антисептиков используют раствор хлорамина, йодную 

настойку, спирт, перекись водорода и др. Однако, применением антисептиков добиться 

полного уничтожения микробов в ране чаще всего не удается. Более эффективно 

действуют антибиотики (пенициллин, стрептомицин и др.). 

 Асептика - способ предохранения ран от заражения микробами. Для этого 

необходимо, чтобы соприкасающиеся с раной предметы не содержали микробов. 

Материалы и предметы, которые совершенно не содержат на себе микробов, называются 

стерильными. Полное уничтожение микробов в перевязочном материале, на инструментах 

и других предметах называется стерилизацией. 

 Для защиты раны от загрязнения ее закрывают повязкой. Но прежде чем наложить 

первичную повязку при оказании первой помощи, нужно обнажить рану не загрязняя ее и 

не причиняя боли пораженному. Верхнюю одежду снимают или разрезают (распарывают 

по шву). При ранениях конечностей надо снять одежду сначала со здоровой конечности, а 

затем с поврежденной. Нижнюю одежду, белье и обувь обычно распарывают по шву для 

обнажения области ранения, затем осторожно отворачивают края одежды. Зимой, чтобы 

избежать охлаждения раненого, разрез лучше делать в виде клапана (два горизонтальных 

разреза - выше и ниже раны - и один вертикальный), получившийся клапан откладывают 

при перевязке в сторону. 

 После обнажения раны ее быстро осматривают. При этом нельзя трогать рану 

руками, очищая ее от загрязнения, смазывать или промывать какими - либо растворами, 

удалять находившиеся в ней осколки костей, куски приставшей к ране одежды и т.п. 

Нельзя вправлять выпавшие внутренние органы, использовать для перевязки 



нестерильный материал. Предварительно кожу вокруг раны смазывают настойкой йода. 

После наложения повязки, при необходимости, одежду надевают в обратном порядке, т.е. 

сначала на больную конечность, а затем на здоровую, клапаном из одежды прикрывают 

повязку и закрепляют сверху бинтом. 

 При наложении повязок необходимо придерживаться следующих правил: 

бинтовать в наиболее удобном для пострадавшего положении, наблюдая за его лицом; 

бинт обычно держат в правой руке, а левой удерживают повязку и расправляют бинт. 

Бинт ведут слева направо и раскатывают, не отрывая от поверхности тела. Каждый 

последующий ход бинта должен прикрывать предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины; 

бинтовать руку при согнутом под небольшим углом локтевом суставе, а ногу - при 

согнутом под небольшим углом коленном суставе. Бинтовать конечности начинают с 

периферии и ходы бинта ведут по направлению к корню конечности. Неповрежденные 

кончики пальцев нужно оставлять открытыми, чтобы можно было по ним следить за 

кровообращением; при наложении повязки и по окончании бинтования проверяют, не 

туго ли лежит повязка, не слишком ли она свободна, не будет ли сползать и 

разматываться. В зависимости от свойств применяемого материала повязки делят на 2 

группы: мягкие (пластырные, бинтовые, косыночные) и твердые (гипсовые, крахмальные 

и т. д.). Если в области наложения повязки имеется волосяной покров, то его необходимо 

тщательно сбрить. 

 Для наложения повязок используются как табельные средства, серийно 

выпускаемые промышленностью (бинты и салфетки стерильные и нестерильные в 

упаковках, перевязочные пикеты индивидуальные ППИ), так и из подручных материалов 

(чистые хлопчатобумажные ткани и изделия из них). 

 

Виды повязок: 

  

 

 
 

а – носа; б – подбородка 



  

 

 

Пращевидные повязки на голову: Повязки на глаза 

а – на затылочную область; а – монокулярная 

б – на теменную область б - бинокулярная 

 
 

Спиральная повязка Колосовидная повязка 

на все пальцы кисти на большой палец кисти 

(«перчатка») 

 

  

 

 

Крестообразная Спиральная восходящая повязка с перегибами 

(восьмиобразная) на предплечье 

повязка на кисть 

 

 
 

Расходящаяся черепашья Крестообразная 

повязка на локтевой сустав (восьмиобразная) 



повязка на стопу 

 

 
 

Косыночная повязка Спиральная повязка на большой 

на область локтевого сустава палец стопы 

 

  

 

Колосовидная повязка Косыночная повязка на стопу 

на большой палец стопы 

 

 
 

 Лечение более глубоких и обширных ран такое же, но они обычно сопровождаются 

кровотечением. В зависимости от того, какой сосуд повреждён, различают кровотечение 

артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное. 

 В случае артериального кровотечения кровь ярко-красного (алого) цвета, бьет из 

поврежденного сосуда прерывистой струей. Такое кровотечение представляет большую 

опасность из-за быстрой кровопотери. 

 При венозном кровотечении кровь темно-красного цвета, вытекает она маленькой 

струей. 

В случае капиллярного кровотечения кровь сочится из раны каплями. 

Паренхиматозное кровотечение наблюдается при повреждении внутренних органов 

(печени, почек и др.). 

 Кровотечение, которое происходит из открытой раны, называют наружным. 

Кровотечение, при котором кровь вытекает из сосуда в ткани и полости тела (грудную, 

брюшную и др.), называют внутренним. 

 Принято различать первичное и вторичное кровотечение. Первичное происходит 

сразу после травмы. Вторичное кровотечение начинается через определенное время после 



нее вследствие выталкивания тромба, закупорившего сосуд или в результате ранения 

сосуда острыми осколками кости или инородными телами. Причиной вторичного 

кровотечения могут быть неосторожное оказание первой медицинской помощи, плохая 

иммобилизация конечности, тряска пострадавшего при транспортировании, развитие в 

ране нагноения. 

 Опасность кровотечения для здоровья и жизни человека определяется количеством 

излившейся крови, быстротой кровотечения, возрастом пострадавшего, характером 

сопутствующих поражений и др. Для взрослого человека угрожающей для жизни является 

кровопотеря 1,5–2 л. При острой кровопотере у пострадавших отмечаются потемнение в 

глазах, одышка, головокружение, шум в ушах, жажда, тошнота (иногда рвота), 

побледнение кожных покровов, особенно конечностей, и губ. Пульс частый, слабый или 

почти не прощупываемый, конечности холодные. Иногда наблюдается обморок. 

 В случае повреждения легких, желудочно-кишечного тракта или мочеполовых 

органов кровь может быть соответственно в мокроте, рвотных массах, испражнениях и в 

моче. 

 Большая кровопотеря приводит к утрате пострадавшим сознания. При острой 

кровопотере после остановки кровотечения следует для восполнения недостатка 

циркулирующей крови ввести в организм большое количество жидкости. Дают пить 

крепкий чай, кофе, воду. Следует помнить, что при ранении внутренних органов живота 

пить пострадавшему давать нельзя. 

 В целях улучшения кровоснабжения мозга и других жизненно важных органов 

нужно приподнять ноги пострадавшего. Раненого следует согреть. 

 Кровопотерю восполняют путем переливания раненым крови, плазмы крови, 

кровезамещающих жидкостей. Им показана дача кислорода. 

 В случае ранения капилляров, венозных сосудов и мелких артерий кровотечение 

может останавливаться самопроизвольно в результате закупорки сосуда сгустком крови. 

Различают временные и постоянные способы остановки кровотечения. Первые 

применяются на месте происшествия, в порядке взаимопомощи, вторые - в лечебных 

учреждения. 

Способы временной остановки кровотечения 
Временная остановка кровотечения достигается наложением давящей повязки, жгута 

или закрутки, прижатием артерии к кости на протяжении. 

 
а б в 

 

Способы временной остановки кровотечения: 

а – давящей повязкой, б – жгутом, в – закруткой. 
 Окончательная остановка кровотечения производится при обработке хирургами 

ран в перевязочной и операционной. 

 При любом кровотечении, особенно при повреждении конечности, поврежденной 

области следует придать приподнятое положение и обеспечить покой. Это способствует 

понижению давления крови в кровеносных сосудах, уменьшению в них кровотока и 

образованию тромба. 



 Кровотечение из мелких ран и капиллярное удается остановить наложением 

давящей стерильной повязки. В целях лучшего сдавливания сосудов ватно-марлевая 

подушечка ППИ или стерильная повязка накладывается на кровоточащую рану в виде 

тампона. Для временной остановки кровотечения на туловище пригоден лишь этот 

способ, так как другие неприемлемы. 

 Способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда к кости применяется на 

короткое время, необходимое для приготовления жгута или давящей повязки. Наиболее 

легко это сделать там, где артерия находится вблизи кости или над нею. Кровотечение из 

ран головы можно остановить или уменьшить, прижав на стороне ранения височную 

артерию, которая проходит в 1 -1.5 см впереди ушной раковины, где можно легко 

обнаружить её пульсацию. При кровотечении из ран, расположенных на шее, прижимают 

сонную артерию на стороне ранения ниже раны: пульсацию этой артерии можно 

обнаружить сбоку от трахеи (дыхательного горла). При расположении раны на плече, 

вблизи плечевого сустава или в подмышечной области остановить кровотечение можно 

прижатием подключичной артерии в ямке над ключицей. В случае кровотечения из 

средней части плеча сдавливается плечевая артерия, для чего кулак оказывающего 

помощь помещается в подмышечной впадине и там плотно фиксируется прижатием плеча 

поражённого к туловищу. 

 При кровотечении из раны в области предплечья плечевую артерию прижимают к 

плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой мышцы четырьмя пальцами руки. 

Эффективность прижатия проверяют по пульсации лучевой артерии. Остановить 

кровотечение при ранении бедра можно прижатием бедренной артерии, находящейся в 

верхней части бедра. 

 При кровотечении из голени следует прижать подколенную артерию обеими 

руками. Большие пальцы кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а 

остальные пальцами нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают к кости. 

На мелкие кровоточащие артерии и вены накладывается давящая повязка: рана 

закрывается несколькими слоями стерильной марли, бинта или подушечками из 

индивидуального перевязочного пакета. Поверх стерильной марли кладётся слой ваты и 

накладывается круговая повязка. 

 Для успешной остановки кровотечения артериальный сосуд необходимо 

сдавливать мякотью двух–четырех пальцев. Такой метод остановки кровотечения 

применяется как кратковременная мера. Ее необходимо дополнить быстрым наложением 

жгута. 

 Наложение жгута является основным способом временной остановки кровотечения 

на поле боя при ранении крупных артериальных сосудов конечности. Для этого 

используется резиновый ленточный жгут. Он состоит из резиновой ленты длиной 1–1,5м, 

к одному концу которой прикреплена металлическая цепочка, а к другому – крючок. 

 Перед наложением жгут растягивают, затем обматывают им 2–3 раза вокруг 

конечности так, чтобы витки ложились рядом. Концы жгута закрепляют с помощью 

цепочки и крючка или завязывают узлом. 

Способ наложения жгута 
 Жгут накладывают выше раны (ближе к сердцу) непосредственно на одежду, либо 

место предстоящего наложения жгута обертывают несколькими слоями бинта или другого 

материала. Важно, чтобы жгут не был наложен чересчур слабо или слишком туго. 

 При слабом наложении жгута артерии пережимаются не полностью, и 

кровотечение продолжается. В связи с тем, что вены пережаты жгутом, конечность 

наливается кровью, кожа ее становится синюшной и кровотечение может усилиться. В 

случае сильного сдавления конечности жгутом травмируются нервы, что может привести 

к параличу конечности. 

 Правильное наложение жгута приводит к остановке кровотечения и побледнению 

кожи конечности. Степень сдавления конечности жгутом определяется по пульсу на 



артерии ниже места его наложения. Если пульс исчез, значит, артерия оказалась 

сдавленной жгутом. Конечность, на которую наложен жгут, следует тепло укутать. 

 Жгут, который наложен, нельзя держать продолжительное время. Оно не должно 

превышать 1 часа иначе может наступить омертвение конечности. Поэтому на повязке или 

на коже делают несмываемым карандашом надпись, указывающую время наложения 

жгута. Для этой цели можно использовать записку. 

 Если через 1 час раненый не доставлен в перевязочную или операционную для 

окончательной остановки кровотечения, следует временно ослабить жгут. 

 Для этого прижимают пальцами артерию выше места наложения жгута, затем 

медленно, чтобы поток крови не вытолкнул образовавшийся тромб, жгут распускают на 

5–10 мин и вновь затягивают его. Временное ослабление жгута таким способом 

повторяют через каждый час, пока пострадавший не получит хирургическую помощь. За 

раненым со жгутом необходимо наблюдение, так как жгут может ослабнуть, что приведет 

к возобновлению кровотечения. 

 При отсутствии жгута для временной остановки кровотечения можно использовать 

подручные материалы веревку, ремень, скрученный носовой платок и т. п. 

 Подручными средствами конечность перетягивают так же как резиновым жгутом, 

либо делают закрутку, конец которой прибинтовывают к конечности. 

 Методика наложения жгута-закрутки такая же, как при наложении жгута. Закрутку 

накладывают, ее концы завязывают узлом с петлей, в петлю вставляют палочку, с 

помощью которой закрутку затягивают до прекращения кровотечения и закрепляют 

бинтом. 

 В случаях, если под рукой ничего нет, то временную остановку кровотечения 

можно осуществить максимальным сгибанием конечности в суставе. 

 Необходимо помнить, что жгут может быть использован на срок не более 1 

часа, так как в противном случае конечность омертвеет. При первой же возможности жгут 

снимают. Если нет такой возможности, то через 1 час следует немного отпустить жгут на 

1-2 минуты до покраснения кожи и снова затянуть его. 

 Венозное и капиллярное кровотечение достаточно успешно останавливается 

наложением давящей повязки. 

 После остановки кровотечения кожа вокруг раны обрабатывается раствором йода, 

бриллиантовой зелени, спиртом, водкой, или, в крайнем случае, одеколоном. Ватным или 

марлевым тампоном, смоченным одной из этих жидкостей, кожу смазывают от края раны. 

 Не следует заливать их в рану, так как это, во-первых, усилит боль, во-вторых, 

повредит ткани внутри раны и замедлит процесс заживления. Если в ране находится 

инородное тело, то ни в коем случае не следует его извлекать. 

 После завершения всех манипуляций рана закрывается стерильной повязкой. 

Стерильная повязка (индивидуальный перевязочный пакет, стерильный бинт, чистый 

платок, кусок белья, проглаженный горячим утюгом с двух сторон) накладывается, не 

прикасаясь руками, непосредственно на рану и место, прилегающее к ней. 

 Мелкие повреждения кожи можно заклеить кусочком бактерицидного липкого 

пластыря, а поверх него наложить еще кусочек лейкопластыря, на 0,5 см шире прежнего с 

каждой стороны. Такая повязка герметична и хорошо обеспечивает заживление ранки. 

 После наложения повязки и временной остановки кровотечения пострадавший 

обязательно направляется в больницу для первичной хирургической обработки раны и 

окончательной остановки кровотечения. 

 

Практическая часть 
1. Изучить теоретический материал 

2. Зарисовать в тетрадь три различного вида повязки: на голову, нижнюю и верхнюю 

конечности. 



3. Записать в тетрадь для практических работ методику наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

4. Разбиться на группы. С помощью бинта или индивидуального перевязочного пакета 

наложить повязку своему соседу по парте (по варианту). 

5. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое раны? Как они классифицируются? 

2. Какие виды кровотечений вы знаете? 

3. Какие способы остановки кровотечений вы знаете? 

4. Когда применяется наложение кровоостанавливающего жгута? 

5. Какие подручные материалы можно использовать вместо резинового жгута? 

6. На какое время может быть использован жгут? 
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Октёмцы 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Предмет, задачи и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме предмет, задачи и содержание курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Задание 1. Составить конспект 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

Тема:Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по темам. 

 

Задание 1.Проработать учебный материал и сделать конспект по темам: 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Ознакомление с законами Российской Федерации: «О защите населения и 

территории от ЧС природного и технического характера», «О пожарной безопасности» 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме Ознакомление с законами Российской Федерации: «О защите 

населения и территории от ЧС природного и технического характера», «О пожарной 

безопасности» 

Задание 1.Проработать учебный материал и сделать конспект по темам: Ознакомление с 

законами Российской Федерации: «О защите населения и территории от ЧС природного и 

технического характера», «О пожарной безопасности» 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 



Тема:Дни Воинской славы России. Ордена и медали России, СССР. Назначение 

вооруженных сил. Средства вооруженной борьбы. Войска не входящие в рода и виды ВС 

РФ. Важнейшие боевые традиции Вооруженных сил России. Порядок вручения, хранения 

и содержания Боевого Знамени воинской части 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме .Дни Воинской славы России. Ордена и медали России, СССР. 

Назначение вооруженных сил. Средства вооруженной борьбы. Войска не входящие в рода 

и виды ВС РФ. Важнейшие боевые традиции Вооруженных сил России. Порядок 

вручения, хранения и содержания Боевого Знамени воинской части 

 

Задание 1. Проработать учебный материал и сделать конспект по темам: .Дни Воинской 

славы России. Ордена и медали России, СССР. Назначение вооруженных сил. Средства 

вооруженной борьбы. Войска не входящие в рода и виды ВС РФ. Важнейшие боевые 

традиции Вооруженных сил России. Порядок вручения, хранения и содержания Боевого 

Знамени воинской части. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

 

Тема:Световая и другие виды маскировки 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме .Световая и другие виды маскировки 

 

Задание 1. Проработать учебный материал и сделать конспект по теме: .Световая и другие 

виды маскировки 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

 

Тема:Использование средств индивидуальной защиты на производстве 

сельскохозяйственной продукции 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме .Использование средств индивидуальной защиты на 

производстве сельскохозяйственной продукции 

 

Задание 1. Проработать учебный материал и сделать конспект по теме:Использование 

средств индивидуальной защиты на производстве сельскохозяйственной продукции 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

 

Тема: Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности ивоенной службе». №76-ФЗ 

от 27.05.1998 «О статусе военнослужащего». Организация медицинского обследования 

свидетельствования и постановка на воинский учет. Особенности прохождения службы в 

различных видах ВС по призыву, по контракту 

  

Цель работы: 
Закрепить знания по теме Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

ивоенной службе». №76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащего». Организация 

медицинского обследования свидетельствования и постановка на воинский учет. 

Особенности прохождения службы в различных видах ВС по призыву, по контракту 



 

Задание 1. Проработать учебный материал и сделать конспект на тему: Федеральный 

закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности ивоенной службе». №76-ФЗ от 27.05.1998 «О 

статусе военнослужащего». Организация медицинского обследования свидетельствования 

и постановка на воинский учет. Особенности прохождения службы в различных видах ВС 

по призыву, по контракту 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

 

Тема: Основные виды военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО 

 

Цель работы: 
Закрепить знания по теме «Основные виды военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

 

1. Обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

2. Организация воинского учета. 

3. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

4. Виды воинской деятельности и их особенности. 

5. Основные качества военнослужащего. 

6. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

7. Воинская дисциплина, ее сущность и значения. 

8. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат, проходящих военную службу по 

призыву. 

9. Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских уставов. 

10. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9 

 

Тема: ЧС природного характера, характерные для северных регионов России. 

Современные 

средства массового поражения. Содержание и организация мероприятий по локализации 

последствий ЧС. Порядок эвакуации населения из опасных зон и районов 

 

Цель работы: 
 

Закрепить знания по теме “ЧС природного характера, характерные для северных регионов 

России. Современные 

средства массового поражения. Содержание и организация мероприятий по локализации 

последствий ЧС. Порядок эвакуации населения из опасных зон и районов 

 

Задание 1. Проработать учебный материал и составить пакет документов ЧС природного 

характера, характерные для северных регионов России. Современные 

средства массового поражения. Содержание и организация мероприятий по локализации 

последствий ЧС. Порядок эвакуации населения из опасных зон и районов 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №10 

 

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим на водоемах. 

Медицинская помощь в условиях автономного существования 

 

Цель работы:Закрепить знания по теме “Составление докладов и подготовка 

выступлений по темам: 

Оказание первой помощи пострадавшим на водоемах. 

Медицинская помощь в условиях автономного существования 

 

Задание 1. Проработать учебный материал и подготовить выступлений по темам: 

Оказание первой помощи пострадавшим на водоемах. 

Медицинская помощь в условиях автономного существования 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 

- сделан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние 

изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие 

интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

- широко представлен список использованных источников по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Оценка «Хорошо»: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 

- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем 

или достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой 

работы; 

- составлен список использованных источников по теме работы. 



Оценка «Удовлетворительно»: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не 

точные или не полностью правильные ответы; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

Оценка «Неудовлетворительно»: 

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям; 

- содержание работы не соответствует ее теме; 

- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

5.1. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ – ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ И ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНКИ 

  

Справочная таблица процедур оценивания 

 

№
п

/п
 

Процедуры 

оценивания 

Краткая 

характеристика 

Оценочные 

материалы
1
 

Критерии оценивания 

(примеры описания
1
) 

Формирова

ние 

компетенц

ии  

З
н

а
н

и
я

 

Н
а

в
ы

к
и

 

У
м

ен
и

я
 

1.  Контрольная 

работа (К) 

Средство для 

проверки умений 

применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-100 б.) и 

неудовлетворительной (≤60%): 

 отлично – выполнено правильно 100% заданий, работа выполнена по стандартной 

методике, излагаются аргументированные выводы, полностью выполнена графическая часть 

работы; 

 хорошо – выполнено правильно не менее 70% заданий, работа выполнена по 

стандартной методике, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу 

решения сделаны аргументированные выводы, самостоятельно выполнена графическая 

часть работы; 

 удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы; 

 неудовлетворительно - студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 

50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые 

ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части задания и 

т.д., а также выполнена не самостоятельно. 

+ +  

2.  Расчетно- 

графическая 

Самостоятельная 

письменная работа 

Комплект 

заданий для 

Критерием оценки при защите РГР является уровень проведенного исследования, владения 

теоретическими и практическими знаниями. Учитываются: обоснованность выбора решения; 
+ +  

                                                 
1
 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право 

скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные. 



работа (РГР) студента, в основе 

которой лежит 

решение сквозной 

задачи, 

охватывающей 

несколько тем 

дисциплины, 

включает расчеты, 

обоснования 

ивыводы. 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

по заранее 

определенной 

методике для 

решения задач по 

дисциплине вцелом. 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

корректность формулировки или применения математической модели; использование 

необходимых распределений.  

Оценка «отлично» ставится, если в проведенном исследовании:  

1) При решении задачи подробно описана применяемая модель; 

2) Указаны используемые распределения случайных величин;  

3) Наблюдается полное совпадение расчетных характеристик в пакете прикладных программ 

и в «Excel»;  

4) Квалифицированно описаны полученные результаты.  

Оценка «хорошо» ставится, если в перечисленных пунктах есть неточности или неверно 

выполнены п. 3, 4.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при невыполнении п. 1, 2, 3, 4. 

3.  Коллоквиум 

(КВ) 

Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/раздел

ам 

дисциплины 

Оценка «5»  

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

+ +  



4.  Репродуктивные 

задачи и задания 

(РПЗ) 

Задачи и задания 

репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

знание фактического 

материала (базовые 

понятия, алгоритмы, 

факты) и умение 

правильно 

использовать 

специальные 

термины и понятия, 

узнавание объектов 

изучения в рамках 

определенного 

раздела дисциплины; 

Комплект 

репродуктивн

ых 

задач и 

заданий 

«Отлично» - правильное решение задачи, подробная аргументация своего решение, хорошее 

знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме 

занятия.  

«Хорошо» - правильное решение задачи, достаточная аргументация своего решение, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на 

дополнительные вопросы по теме занятия.  

«Удовлетворительно» -частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация 

своего решение, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, частичные 

ответы на дополнительные вопросы по теме занятия.  

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи, отсутствие необходимых знание 

теоретических аспектов решения казуса. 

+   

5.  Собеседование 

(С) 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/раздел

ам 

дисциплины  

«Отлично» - в ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными. Студентом 

формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 

материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.  

«Хорошо» – в ответе описываются и сравниваются основные современные концепции и 

теории по данному вопросу, описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами, студентом формулируется собственная точка зрения на 

заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий 

и терминов.   

«Удовлетворительно» – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Студент 

испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. У студента отсутствует собственная точка зрения на заявленные 

проблемы. Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   

«Неудовлетворительно» – ответ не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Студент не может привести практических примеров. Материал излагается 

«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной 

области, студент не может назвать ни одной научной теории, не дает определения базовым 

понятиям.  

+   



6.  Тест (Т) Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Фонд 

тестовых 

заданий 

 

K = K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,  P – общее число вопросов 

в тесте. 

5 = 0,85-1 

4 = 0,7-0,84 

3 = 0,6-0,69 

2 =   0,59 

+   

7.  Устный ответ 

(У)  

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 

проблеме ит.п. 

Темы и 

вопросы для 

обсуждения 

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

+   

8.  Рабочая тетрадь Дидактический 

комплекс, 

предназначенный для 

Образец 

рабочей 

тетради 

В части текущего контроля студенты выполняют задания внеаудиторных самостоятельных 

работ. В качестве самостоятельной работы студентами могут быть составлены модели, 

таблицы и схемы, презентации и др. 

+ +  



самостоятельной 

работы обучающегося 

и позволяющий 

оценивать уровень 

усвоения им учебного 

материала. 

 Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на 

поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять 

главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный программный 

материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, 

применяет полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, требует незначительной помощи учителя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает 

существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа), знает 

материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает ответы с 

существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего числа), отсутствуют 

умения работать на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

· незнание определений основных понятий; 

· неумение выделить в ответе главное; 

· неумение применять знания для объяснения явлений; 

· неумение делать выводы и обобщения; 

· неумение пользоваться первоисточниками и справочниками. 

 Кнегрубыми ошибкам следует отнести: 

· неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

· недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

· нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

9.  Кейс-задача  Проблемное задание, 

в котором 

обучающемуся 

предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию, 

необходимую для 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде 

реальных профессиональных проблем (кейсов) конкретного предприятия или характерных 

для определенного вида профессиональной деятельности. Работая над решением кейса, 

студент приобретает профессиональные знания, умения, навыки в результате активной 

творческой работы. Он самостоятельно формулирует цели, находит и собирает различную 

информацию, анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, 

формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации. Процесс решения, 

промежуточные и итоговый результаты работы студента по решению кейса 

подлежатконтролю. 

+ + + 



решения 

даннойпроблемы. 

 

Система оценка кейсов˸ а) правильное решение кейса, подробная аргументация своего 

решение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму 

закона - оцениваются в пять баллов;  

б) правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона - оцениваются 

в четыре балла;  

в) частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона - оцениваются в три балла;  

г) неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов 

решения кейса - оцениваются в два балла. 

10.  Доклад или 

сообщение (Д) 

Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий 

собой публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов решения 

определенной 

учебно-практической, 

учебно-

исследовательской 

или научной темы. 

Средство контроля, 

важное для 

формирования 

универсальных 

компетенций 

обучающегося, при 

развитии навыков 

самостоятельного 

творческого 

мышления. 

Темы 

докладов, 

сообщений 

 

10 баллов: 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентацияPower Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники информации. 

Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, 

основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. 

Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые). 

8 баллов: 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентацияPower Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из 

основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 

использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 

6 баллов: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Использованы дополнительные 

источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 

структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 

 4 балла: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 

ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто 

не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая. 

0 баллов: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема 

доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана. 

 + + 

11.  Эссе 

 

Средство контроля, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

Тематика 

эссе 

 

Знание и понимание теоретического материала:  

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации: 

 + + 



проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию 

по 

поставленнойпроблем

е. 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение суждений: 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

 

12.  Реферат Самостоятельная 

письменная 

аналитическая работа, 

выполняемая на 

основе 

преобразования 

документальной 

информации, 

раскрывающая суть 

изучаемой темы; 

представляет собой 

краткое изложение 

содержания книги, 

научной работы, 

результатов изучения 

научной проблемы 

важного социально-

культурного, 

народнохозяйственно

го или политического 

значения. Реферат 

отражает различные 

точки зрения на 

исследуемый вопрос, 

в том числе точку 

Темы 

рефератов 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

«Отлично» - если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 + + 



зрения самогоавтора. «Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

13.  Проект Конечный продукт, 

получаемый в 

результате 

планирования и 

выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских 

заданий. Позволяет 

оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания в процессе 

решения 

практических задач и 

проблем, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и 

уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских 

навыков, навыков 

практического и 

творческого 

мышления. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуаль

ных 

проектов 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

При оценивании опираются на следующие критерии: 

I критерий - характеризует обоснование и постановку цели, умение спланировать пути её 

достижения; 

II критерий - имеет отношение к информационной компетентности учащегося; 

III критерий - позволяет оценить соответствие выбранных средств цели; 

IV - характеризует творческий и аналитический подход к работе; 

V - позволяет оценить соответствие требованиям оформления; 

VI – анализ процесса и результата работы; 

VII - характеризует личную заинтересованность автора; 

VIII - оценка качества проведения презентации; 

IX - позволяет оценить качество проектного продукта; 

X - дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта.  

 

  + 

14.  Курсовая работа 

(КР) 

Письменная 

расчетно-

аналитическая 

Перечень

 тем

 курсо

Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических 

указаний и теме работы; 

+ + + 



самостоятельная 

работа студента, 

представляющая 

собой краткое 

изложение 

результатов изучения 

проблем 

функционирования и 

развития реальных 

хозяйствующих 

субъектов, 

производств, 

технологий, 

предприятий и их 

структурных 

подразделений; 

включает обзор 

результатов 

деятельности объекта 

исследования, 

характеристику 

проблем и 

обоснованные 

варианты их решения, 

предложенныестуден

том. 

вых работ. 

Образцы 

курсовых 

работ. 

Образцы 

презентаций. 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние 

изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие 

интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

- широко представлен список использованных источников по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 

 

Оценка «Хорошо»: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических 

указаний; 

- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем или 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой 

работы; 

- составлен список использованных источников по теме работы. 

 

Оценка «Удовлетворительно»: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических 

указаний; 

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не точные 



или не полностью правильные ответы; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 

Оценка «Неудовлетворительно»: 

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям данных Методических 

указаний; 

- содержание работы не соответствует ее теме; 

- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 

15.  Курсовой проект 

(КП) 

Письменная 

расчетно-графическая 

самостоятельная 

работа студента, 

представляющая 

собой краткое 

изложение 

результатов решения 

поставленной 

практической задачи, 

оформленных в  виде 

конструкторских, 

технологических, 

программных и 

другихдокументов. 

Перечень тем 

курсовых 

проектов. 

Образцы 

курсовых 

проектов. 

Образцы 

презентаций. 

Постановка цели и обоснование проблемы проекта; 

Глубина раскрытия темы проекта; 

Разнообразие источников информации и целесообразность их использования; 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 

Анализ работы, выводы и перспективы; 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

Соответствие требованиям; оформления письменной части 

Качество проведения презентации; 

Качество проектного продукта. 

+ + + 

16.  Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятельная 

письменная 

аналитическая работа, 

выступающая 

важнейшим 

элементом 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине. Целью 

Варианты 

заданий для 

контрольной 

работы. 

Образцы 

выполненных 

работ. 

См. критерии оценивания контрольных работ + + + 



итоговой 

контрольной работы 

является определение 

уровня 

подготовленности 

студента к будущей 

практической работе, 

в связи с чем он 

должен 

продемонстрировать 

в содержании работы 

навыки решения 

практическихзадач. 

17.  Экзамен (Э), 

зачет (З), 

дифференцирова

нный зачет (ДЗ) 

Экзамены, зачеты по 

всей дисциплине или 

ее части преследуют 

цель оценить работу 

студента за курс 

(семестр), 

полученные 

теоретические 

знания, прочность их, 

развитие творческого 

мышления, 

приобретение 

навыков 

самостоятельной 

работы, умение 

синтезировать 

полученные знания и 

применять их к 

решению 

практическихзадач. 

Вопросы для 

подготовки. 

Комплект 

экзаменацион

ных билетов. 

5(Отлично)»«Зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«Отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины 

в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 (Хорошо) «Зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка «Хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

3 (Удовлетворительно) «Зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

2 (Неудовлетворительно) «Не зачтено»выставляется студенту, продемонстрировавшему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «Неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

+ + + 



 

5.2.Критерии сформированности компетенций по разделам (темам) содержания дисциплины 

Код 

заня

тия 

Наименование разделов и тем/вид занятия/ 
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1. Раздел 1. …        

1.1. Тема 1.1… ПК-… У 10 0-5 6-7 8-9 10 

1.2. Тема 1.2…. УК-… Т … … … … … 

1.3. … ПК-… У … … … … … 

2. Раздел 2….        

2.1. Тема 2.1… ПК-… Т … … … … … 

2.2. Тема 2.2…. УК-… Т … … … … … 

 
 

УК-…  

ПК-… 

Э 100     

 

* -указать У- устный ответ, З- задача, К- контрольная работа, Т- тестовое задание, Э - экзамен и т.п.



 

 

Примерный образец 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлении подготовки от «___»____________20__г. №______. 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют целям и 

задачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) _____наименование направления подготовки_____. 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основным 

принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной деятельности 

выпускника.  

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов представлены в достаточном объеме. 

Оценочные средства позволяют оценить сформированность компетенции, указанных 

в рабочих программах дисциплин (модуля). 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

рекомендуется   к использованию в процессе подготовкибакалавров/специалистов по 

направлению подготовки/специальнос_____________________________________________ 
 (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

 

должность_______________________/________________________ 

                                                                           (подпись) 

«____»__________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


