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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации к выполнению практических работ по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предназначены для закрепления 

теоретических знаний, полученных на лекциях, а также для овладения студентами 

умений и навыков применять эти знания при практической работе. 

Перечень практических занятий соответствует рабочей программе по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Выполнение студентами практических работ проводится с целью: 

- закрепления полученных теоретических знаний по дисциплине; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений решать практические задачи; 

- развития самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования активных умственных действий студентов, связанных с 

поисками рациональных способов выполнения заданий; 

- подготовки к дифференцированному зачету. 

Методические рекомендации выполняют функцию управления 

самостоятельной работой студента, поэтому каждое занятие имеет 

унифицированную структуру, включающую определение целей занятия, 

оснащения занятия, порядок выполнения работы, а также задания и контрольные 

вопросы для закрепления темы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

• принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности 

России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 • основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

прохождения альтернативной службы;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям и профессиям СПО;  

• область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения;  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности;  

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В методических рекомендациях приведен теоретический (справочный) 

материал в соответствии с темой занятия. 

Организация выполнения и контроля практических занятий по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности является подготовительным этапом к сдаче 

дифференцированного зачета по данной дисциплине. 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема: Структура Вооружённых сил.  

Цель: обобщить знания о составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, о руководстве и управлении ими.  

Задачи:  

- рассмотреть структуру Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- научится выделять основные задачи деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации;  

- определить роль управления Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Составить конспект по теме.  

2. Выделить основные понятия.  

3. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
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2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

 

Теоретическая часть:  

Военная организация нашего государства включает в себя Вооруженные 

Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро, и другие войска, воинские 

формирования и органы, предназначенные для выполнения задач военной 

безопасности военными методами, а также органы управления ими. Обеспечение 

военной безопасности Российской Федерации является важнейшим направлением 

деятельности государства. Целям обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации служит военная организация государства. Вооруженные Силы 

Российской Федерации состоят из центральных органов военного управления, 

объединений (военных округов, флотов, армий, флотилий, корпусов), соединений 

(дивизий, бригад), воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил и в 

войска, не входящие в виды и рода войск.  

Личный состав Вооруженных Сил России включает в себя военнослужащих 

и лиц гражданского персонала.  

В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из 

трех видов войск: Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил Военно-

Морского Флота – и трех родов войск: Ракетных войск стратегического 

назначения, Воздушно-десантных войск, Космических войск, а также Тыла 

Вооруженных Сил и специальных войск. Сухопутные войска – вид 

Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для прикрытия 

государственной границы, отражения ударов агрессора, удержания занимаемой 

территории, разгрома группировок войск и овладения территорией противника. 

Оснащенные различными видами военной техники и оружия, они включают в 

себя органы военного управления, мотострелковые, танковые войска, ракетные 

войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны (ПВО), являющиеся 

родами войск, а также специальные войска, воинские части и учреждения тыла, 

другие воинские части, учреждения, предприятия и организации.  

Военно-Воздушные Силы – вид Вооруженных Сил, предназначенный для 

защиты органов высшего государственного и военного управления, 

стратегических ядерных сил, группировок войск, важных административно 

промышленных центров и районов страны от разведки и ударов с воздуха, для 

завоевания господства в воздухе, огневого и ядерного поражения противника с 

воздуха, повышения мобильности и обеспечения действий формирований видов 

Вооруженных Сил, ведения комплексной разведки и выполнения специальных 

задач.  

https://e.lanbook.com/books
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Военно-Морской Флот России (ВМФ России) – вид Вооруженных Сил, 

предназначенный для обеспечения военной безопасности государства с океанских 

(морских) направлений, защиты стратегических интересов Российской Федерации 

в океанских, морских районах (зонах). Для управления и всестороннего 

обеспечения боевой и повседневной деятельности сил флот имеет системы 

управления, базирования и обеспечения. Флот возглавляется командующим.  

Ракетные войска стратегического назначения – самостоятельный род 

войск, предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и поражения 

стратегических объектов, составляющих основу военного и военно-

экономического потенциала противника.  

Космические войска – это принципиально новый самостоятельный род 

войск, который предназначен для вскрытия начала ракетного нападения на 

Российскую Федерацию и ее союзников; борьбы с баллистическими ракетами 

противника, атакующими обороняемый район; поддержания в установленном 

составе орбитальных группировок космических аппаратов военного и двойного 

назначения и обеспечения применения космических аппаратов по целевому 

назначению; контроля космического пространства; обеспечения выполнения 

Федеральной космической программы России, программ международного 

сотрудничества и коммерческих космических программ.  

Воздушно-десантные войска – высокомобильный самостоятельный род 

войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в 

его тылу.  

Воздушно-десантные войска способны самостоятельно или в составе 

группировок Сухопутных войск решать оперативные и тактические боевые задачи 

как в крупномасштабной войне, так и в локальных конфликтах.  

Специальные войска предназначены для обеспечения боевой деятельности 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и решения 

присущих им задач.  

Руководство Вооруженными Силами осуществляет Президент 

Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией является 

Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Президенту Российской Федерации предоставлено право в случае агрессии 

или непосредственной угрозы агрессии вводить на территории страны военное 

положение. Президент как Верховный главнокомандующий в пределах своих 

полномочий может издавать приказы и директивы, обязательные для исполнения 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 

формированиями и органами.  

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет 

министр обороны через Министерство обороны.  

Выводы:  
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1. Вооруженные Силы Российской Федерации составляют ядро военной 

организации государства.  

2. Свои задачи Вооруженные Силы Российской Федерации выполняют в 

определенной организационной структуре, включающей виды и рода войск.  

3. Вооруженные Силы Российской Федерации, оснащенные современным 

вооружением и военной техникой, способны создать в случае войны мощную 

оборону на суше, в воздухе и на море.  

4. Президент Российской Федерации является Верховным 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Контрольные вопросы:  

1. Что входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации?  

2. Каковы задачи Вооруженные Силы Российской Федерации?  

3. Кто осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской 

Федерации?  

4. Кто осуществляет управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации?  

2.3. Варианты контрольной работы  

1. Криминогенные ситуации, которые могут возникнуть в повседневной 

жизни. Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях.  

2. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность 

человека при автономном существовании в природных условиях.  

3. Организация отдыха на природе и необходимые меры безопасности для 

профилактики последствий опасных ситуаций природного характера.  

4. Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила 

безопасного поведения на водоемах зимой.  

5. Правила ориентирования на местности. Определение сторон горизонта; 

определение направления движения на местности.  

6. Гидротехнические сооружения, возможные аварии на них и их 

последствия. Защита населения от последствий гидродинамических аварий.  

7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные цели и задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер, 

проводимых по защите населения. Организация оповещения и инженерной 

защиты населения.  

9. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Курение и его 

влияние на здоровье курящего и окружающих. Профилактика привыкания к 

курению. Алкоголь и его влияние на физическое и психическое здоровье 

человека. Профилактика пристрастия к алкоголю.  

10. Лесные и торфяные пожары, их последствия. Профилактика лесных и 

торфяных пожаров.  

11. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения 

человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья.  

12. Организация оповещения и информации населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях.  



9 

13. Пожароопасные, взрывоопасные объекты. Возможные последствия 

аварий на пожароопасных, взрывоопасных объектах. Правила поведения при 

пожаре и угрозе взрыва.  

14. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций.  

15. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их 

возникновения, меры профилактики инфекций.  

16. Природные чрезвычайные ситуации геологического происхождения: 

землетрясения, извержения вулканов, оползни и обвалы. Их последствия, 

мероприятия по защите населения.  

17. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения: 

наводнения, сели, цунами; их последствия, мероприятия, проводимые по защите 

населения.  

18. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие 

человека. Основные составляющие здорового образа жизни.  

19. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения: ураганы, бури, смерчи; их последствия, меры, принимаемые по 

защите населения.  

20. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.  

21. Ожоги, виды ожогов, профилактика ожогов. Первая медицинская 

помощь при ожогах.  

22. Отравления, причины отравлений, профилактика отравлений. Первая 

медицинская помощь при отравлении угарным газом.  

23. Характеристика различных видов кровотечений. Способы остановки 

кровотечений.  

24. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий.  

25. Терроризм и его проявления. Рекомендации населению по действиям в 

экстремальных ситуациях социального характера.  

26. Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера, их классификация.  

27. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия и 

определения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий.  

28. Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени  

Цель: закрепить знания основных мер защиты и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций  

Задачи:  
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- определить цели и задачи Единой дежурно-диспетчерской службы 

Российской Федерации;  

- научиться определять основные действия при сигналах и полученной 

информации о ЧС;  

- акцентировать внимание на то, что правильные действия при получении 

информации приводят к сохранению жизни.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Объяснить, для каких целей подаётся сигнал «Внимание всем!» и что 

необходимо сделать по этому сигналу. При выполнении задания можно 

использовать раздел «Дополнительные материалы».  

2. Подготовь сообщение на тему «Создание в Российской Федерации 

единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) на базе телефона 01. 

Положительный эффект, полученный в результате этого мероприятия».  

3. Используя средства массовой информации и Интернет, привести 

конкретные примеры обращения граждан Российской Федерации в единую 

дежурно-диспетчерскую службу и быстрого реагирования служб МЧС на сигналы 

населения.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, предусматривают 

https://e.lanbook.com/books
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своевременное доведение до населения сигналов опасности и необходимой 

информации об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях с 

помощью комплексного использования государственных и коммерческих систем 

проводного, радио- и телевизионного вещания и других технических средств 

передачи информации.  

В соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне» и «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» силы и средства гражданской обороны участвуют в 

защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Поэтому вопросы оповещения и информирования населения об 

опасностях мы рассмотрим в комплексе в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций как в военное, так и в мирное время.  

Система управления и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

входит в РСЧС.  

На территории всех субъектов Российской Федерации созданы 

территориальные системы централизованного оповещения, которые находятся на 

постоянном дежурстве.  

Кроме централизованной системы оповещения, в районах размещения 

потенциально опасных объектов (атомных станций, гидроузлов, аварийно- 

опасных объектов) создаются локальные системы оповещения, которые являются 

частью территориальных систем.  

Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

является передача речевой информации с использованием сетей проводного, 

радио- и телевизионного вещания. Для привлечения внимания населения перед 

передачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и 

другие сигнальные средства. Это сигнал «Внимание всем!». По сигналу 

необходимо включить радио или телевизионные приёмники на местной 

программе передач и прослушать сообщение органов ГОЧС.  

Действия населения после прослушивания речевой информации зависят от 

конкретных условий.  

В 2004 г. завершена работа по созданию единых дежурно-диспетчерских 

служб (ЕДДС) на базе телефона 01 (единый телефон пожарных и спасателей МЧС 

России). Анализ конкретных ситуаций показал, что эффективность реагирования 

на обращения граждан на территориях, где функционирует ЕДДС, увеличилась на 

40%.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 

г. № 894 в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб на 

всей территории Российской Федерации начиная с 2008 г. назначен номер 112.  

Некоторые задачи, которые должна решать система ЕДДС-112:  

- приём оператором по номеру 112 вызовов (сообщений о происшествиях) и 

обеспечение психологической поддержки позвонившему лицу;  

- передача информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские службы 

в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;  

- автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного 

прерывания соединения;  
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- регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков по 

номеру 112 (запись, архивирование, поиск, передача и др.);  

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о 

начале и завершении экстренного реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях), а также о его основных результатах.  

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

администрация организаций обязаны оперативно и достоверно информировать 

население через средства массовой информации, в том числе с использованием 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приёмах и способах защиты населения от них.  

Специализированные технические средства оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей - это специально созданные 

технические устройства, осуществляющие приём, обработку и передачу 

аудиосообщений и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе 

возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения 

населения. МЧС завершило создание «Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения» (ОКСИОН) в городах с населением 

более миллиона человек. Система ОКСИОН направлена на своевременное 

оповещение населения в местах массового пребывания людей при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации, на предупреждение преступлений, 

контроль за радиационной и химической обстановкой, для профилактики 

чрезвычайных ситуаций и правонарушений, а также сбора информации о 

предпосылках возникновения кризисных ситуаций.  

Выводы  

1. Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в 

мирное время и в условиях войны, а также доведения до населения информации 

об обстановке и его действиях в сложившихся условиях является речевая 

информация с использованием государственных и местных сетей проводного, 

радио- и телевизионного вещания.  

2. Перед подачей речевой информации даётся предупредительный сигнал 

«Внимание всем!» (гудки, сирены).  

3. Умелые и чёткие действия каждого гражданина по сигналу «Внимание 

всем!» и строгое соблюдение правил поведения позволят своевременно принять 

меры защиты, сохранить и спасти жизнь себе и окружающим.  

Контрольные вопросы:  

1. С какой целью создаются системы оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций?  

2. Как организованы централизованные системы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях?  

3. Для каких целей создаётся единая дежурно-диспетчерская служба на базе 

телефона 112?  
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4. Как вы будете действовать, если по радио услышали об угрозе 

наводнения (например, в результате гидродинамической аварии) и распоряжение 

об эвакуации? Что возьмёте с собой в первую очередь? Обоснуйте свой ответ.  

 

Практическая работа № 3 

 

Тема: Правила поведения в защитных сооружениях 

Цель: приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий.  

Задачи:  

- найти, отобрать и проанализировать информацию о видах защитных 

сооружений и их характеристиках;  

- показать роль инженерной защиты в системе обеспечения безопасности 

населения;  

- научиться обобщать материал и составлять правила поведения в защитных 

сооружениях.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить материал.  

2. Выделить основные моменты.  

3. Составить памятку правильного поведения в защитных сооружениях.  

4. Оформить работу в виде таблицы.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

https://e.lanbook.com/books
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Теоретическая часть:  

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты 

людей от современных средств поражения. Они подразделяются на убежища и 

укрытия.  

Убежища – коллективные средства защиты.  

Убежище – защитное сооружение герметического типа, обеспечивающее 

защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, 

а также от отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и 

вредных газов в зоне пожаров. По месту расположения убежища могут быть 

встроенные и отдельно стоящие. Встроенные убежища оборудуются в 

заглубленной части зданий, отдельно стоящие располагаются вне зданий. Под 

убежища могут приспосабливаться горные выработки, метрополитен и пр.  

Убежища ослабляют радиоактивное излучение в 1000 и более раз. Убежища 

обычно имеют следующие помещения:  

• помещение для размещения людей;  

• шлюзные камеры;  

• фильтровентиляционную камеру;  

• помещение для дизельной электростанции;  

• кладовую для продуктов питания;  

• санитарный узел (умывальник и туалет);  

• медицинскую комнату.  

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на двое суток 

для каждого укрываемого. Убежища обычно имеют не менее двух входов, 

расположенных в противоположных сторонах. Входы в убежище оборудуются в 

большинстве случаев в виде шлюзовых камер (тамбуров).  

Противорадиационные укрытия, их назначение и устройство. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от ионизирующего 

излучения при радиоактивном заражении местности, светового излучения, 

проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от 

ударной волны ядерного взрыва, а также от непосредственного попадания на 

кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.  

В качестве ПРУ используются подвалы зданий, погреба, овощехранилища, 

подземные горные выработки и др.  

Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает 

проведение следующих работ:  

• герметизацию;  

• повышение защитных свойств;  

• устройство простейшей вентиляции.  

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивного излучения 

оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который 

показывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше дозы 

радиации в укрытии. Средняя часть подвала многоэтажного бетонного здания 

имеет коэффициент защиты 500-1000, а внутренние помещения первого этажа 

деревянного дома – 2, кирпичного – 5-7.  
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В укрытии оборудуются: помещения для защиты людей с местами для 

сидения и сна по тем же нормам, как и в убежище; помещения для санитарного 

узла, вентиляции и хранения загрязненной верхней одежды. В укрытии 

необходимо иметь не менее двух входов. Заполняются ПРУ по сигналам 

гражданской обороны.  

Простейшие укрытия, их краткая характеристика.  

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели – открытые 

и перекрытые. Щель представляет собой ров глубиной 180-200 см, шириной по 

верху 120 см и по дну 80 см. Строительство ее может проводиться в два этапа: на 

первом этапе отрывается и оборудуется открытая щель, на втором этапе она 

перекрывается. Щели следует строить вне зон возможных завалов при ядерных 

взрывах, т. е. на расстоянии от наземных зданий не менее их высоты (но не ближе 

7 м), а при наличии свободной территории – еще дальше. Вместе с тем их следует 

располагать по возможности ближе к местам постоянного или предполагаемого 

пребывания людей, которые будут пользоваться щелями. Входы в щель делаются 

ступенчатыми под прямым углом к конечным участкам щели. Входы 

оборудуются двумя дверями с тамбуром примерно 1 м. В крайнем случае входы в 

щель можно завешивать брезентом, прорезиненной или другой плотной тканью, 

мешковиной в два слоя.  

Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной волной, 

световым излучением и проникающей радиацией в 1,2-2 раза, снижает облучение 

в зоне радиоактивного заражения в 2-3 раза.  

Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, снижает 

поражение ударной волной в 2,5-3 раза, ослабляет воздействие проникающей 

радиации и радиоактивного излучения в 200-300 раз. Оно предохраняет также от 

непосредственного попадания на одежду и кожу человека радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств.  

Правила поведения в защитных сооружениях.  

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, 

химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и 

возникновении военных конфликтов. В убежище (укрытие) люди приходят со 

средствами индивидуальной защиты, с продуктами питания и личными 

документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и 

воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В защитном 

сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить 

наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и 

выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитно-

герметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 

Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта 

укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище 

можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры (шашки, шахматы, 

современные электронные). Прием пищи осуществляется, если вентиляция 

отключена. Предпочтительнее продукты без острых запахов и в защитной 

упаковке. Рекомендуют следующий набор для дневной нормы питания взрослого 

человека: сухари, печенье, галеты, мясные или рыбные консервы, готовые к 
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употреблению, конфеты, сахар-рафинад. Для детей можно брать сгущенное 

молоко, фрукты, фруктовые напитки. Для всех, за исключением детей, больных и 

слабых, устанавливается определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза 

в сутки, и в это время раздают воду, если она лимитирована. Медицинское 

обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов предприятий, 

организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. Здесь 

могут пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи. После заполнения 

убежища герметизируется и включается режим чистой вентиляции. Для 

нормальных условий внутри убежища поддерживается определенная температура 

и влажность. Если в убежище предстоит находиться длительное время, людям 

создаются условия для отдыха. Уборка помещения производится два раза в сутки 

самими укрываемыми по указанию старших групп. В случае обнаружения 

проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ 

укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище 

переводится на режим фильтравентиляции. При возникновении вблизи убежища 

пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, АХОВ или БС 

защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают 

установку регенерации воздуха.  

Контрольные вопросы:  

1. Для чего предназначены защитные сооружения?  

2. Какие помещения имеют убежища?  

3. Простейшие укрытия и их характеристики.  

4. Правила поведения в защитных сооружениях.  

5. Какие мероприятия запрещено производить в защитных сооружениях?  

6. На какой режим переводят защитные сооружения при возникновении 

вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, АХОВ 

или БС? 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

Цель: Закрепить знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз  

Задачи:  

- закрепить знания о государственных службах, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

- определить основные функции государственных службах, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- изучить нормативно – правовую базу государственных службах, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  
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3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Государственными службами по охране здоровья и безопасности граждан 

являются:  

1. противопожарная служба Российской Федерации;  

2. полиция Российской Федерации;  

3. служба скорой медицинской помощи;  

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации;  

5. гидрометеорологическая служба.  

Противопожарная служба Российской Федерации создана в целях 

защиты граждан, личного, общественного и государственного имущества от 

пожаров и реализации на территории субъектов Российской Федерации единой 

государственной политики в области пожарной безопасности. Правовые основы 

деятельности противопожарной службы РФ заложены в Федеральном законе от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Государственная 

противопожарная служба является самостоятельной оперативной службой в 

https://e.lanbook.com/books
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составе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).  

Кроме государственной противопожарной службы в систему пожарной 

охраны входят:  

− ведомственная пожарная охрана;  

− добровольная пожарная охрана;  

− объединения пожарной охраны.  

Основными задачами противопожарной службы являются:  

− организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

субъектов Российской Федерации;  

− организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ на территории субъектов Российской Федерации;  

− спасение людей и имущества при пожарах.  

 

Согласно Федеральному закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 

Полиция в Российской Федерации − это система «государственных органов 

исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы 

граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств и наделенных правом применения мер 

принуждения» в пределах, установленных законом.  

Задачами полиции являются:  

− обеспечение безопасности личности;  

− предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений;  

− выявление и раскрытие преступлений;  

− охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности;  

− защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  

− оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов.  

Деятельность полиции строится в соответствии с принципами уважения 

прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.  

Стоящие перед ней задачи российская полиция решает в тесном 

взаимодействии с другими государственными органами и организациями, 

общественными объединениями, трудовыми коллективами и отдельными 

гражданами.  

Следует различать криминальную полицию (занимается выявлением, 

предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений) и полицию 

общественной безопасности (занимается обеспечением безопасности граждан и 

общественного порядка).  

В своей деятельности криминальная полиция подчиняется Министерству 

внутренних дел РФ, а полиция общественной безопасности − соответствующим 

органам исполнительной власти субъектов РФ.  
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Полиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник милиции во всех 

случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание 

и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и 

обязанности.  

Задержанные полицией лица могут реализовать установленное законом 

право на юридическую помощь. По их просьбе (а в случае задержания 

несовершеннолетних − в обязательном порядке) о задержании сообщается 

родственникам либо администрации по месту работы или учебы. Полиция 

обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и 

материалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, 

если иное не предусмотрено законом.  

Полиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять 

информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

Служба скорой медицинской помощи − социально значимая служба, 

представленная в Российской Федерации станциями (отделениями) скорой 

медицинской помощи, организуемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Служба скорой медицинской помощи является 

первым звеном медицинского обеспечения при ликвидации медицинских 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Организационно-

методическое руководство службой скорой медицинской помощи осуществляется 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и подчиненными ему органами управления здравоохранения субъектов 

Российской Федерации с учетом научных разработок научно-исследовательских 

институтов и профильных кафедр вузов.  

Служба скорой медицинской помощи решает следующие задачи:  

− оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью больного;  

− транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-

профилактические учреждения;  

− участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных 

происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

Каждый гражданин Российской Федерации и иное лицо, находящееся на ее 

территории, имеет право на получение бесплатной экстренной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе круглосуточно, во все дни недели. Такая 

помощь оказывается выездными бригадами «скорой помощи» − основными 

функциональными единицами службы скорой медицинской помощи.  

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации представляет собой систему органов, предприятий и учреждений, 
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действующих в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и профилактики заболеваний человека.  

Существенной задачей Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы РФ является предупреждение, выявление и ликвидация вредного и 

опасного влияния среды обитания человека на его здоровье.  

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба выполняет 

следующие основные функции:  

− подготавливает и вносит предложения по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в органы 

государственной власти Российской Федерации, в органы власти субъектов РФ и 

в органы местного самоуправления;  

− разрабатывает целевые программы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также программы по вопросам 

охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и оздоровления среды 

обитания человека;  

− разрабатывает и утверждает санитарные правила и нормы, гигиенические 

нормативы;  

− проводит социально-гигиенический мониторинг (оценка состояния 

здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания);  

− выявляет причины возникновения и распространения инфекционных, 

паразитарных и профессиональных заболеваний, пищевых отравлений, 

заболеваний, связанных с воздействием неблагоприятных факторов среды;  

− осуществляет контроль за выполнением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, санитарных правил и норм, гигиенических 

нормативов при размещении объектов промышленности, планировке и застройке 

населенных пунктов, реконструкции предприятий и зданий, размещение 

инженерных сетей и коммуникаций и т.д.; 

− координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности в проведении контроля за соблюдением санитарных правил и 

норм, гигиенических нормативов, осуществляет методическое руководство по 

этим вопросам;  

− проводит работу по гигиеническому воспитанию и образованию граждан;  

− проводит научные исследования в соответствующей области.  

Гидрометеорологическая служба − система функционально объединенных 

юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области 

гидрометеорологии, метеорологии, климатологии, агрометеорологии, гидрологии, 

океанологии и гелиогеофизики.  

Основное назначение гидрометеорологической службы − мониторинг 

окружающей природной среды, выявление ее загрязнения, в том числе 

загрязнение ионосферы и околоземного космического пространства, 

предоставление информации о состоянии окружающей среды и опасных 

природных явлениях.  

Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на основе 

следующих принципов:  
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− единство, глобальность, непрерывность и сопоставимость наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;  

− единство методов сбора, обработки, хранения и распространения 

полученной в результате наблюдений информации;  

− интеграция с внутригосударственными и международными системами 

мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения;  

− эффективность использования информации о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении;  

− обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении и доступности для пользователей 

(потребителей);  

− безопасность проведения работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы;  

− соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам 

охраны здоровья населения, защиты окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности.  

Контрольные вопросы: 
1. Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации?  

2. Какие задачи решает милиция Российской Федерации?  

3. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи.  

4. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации?  

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

Цель: закрепить знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз.  

Задачи:  

- определить основу плана гражданской обороны и защиты населения;  

- изучить нормативно – правовую основу планирования и проведения 

мероприятий гражданской обороны;  

- применять на практике полученные знания.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде теста.  

6. Решить тест.  

7. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  
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1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Планирование мероприятий гражданской обороны включает оперативное 

планирование, которое является составной частью подготовки и ведения 

гражданской обороны и имеет основной целью обеспечение организованного 

перевода гражданской обороны с мирного на военное время, проведения 

мероприятий по защите населения, его первоочередному жизнеобеспечению и 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное 

время, поддержанию в готовности систем управления, связи и оповещения, а 

также по созданию группировок сил и средств для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в возможных очагах поражения и их 

всестороннего обеспечения.  

В обязательном порядке разрабатываются План гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации, планы гражданской обороны 

федеральных органов исполнительной власти, планы гражданской обороны и 

защиты населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, планы гражданской обороны организаций. План гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации разрабатывается 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 

соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 11 июля 2004 г. № 868.  

https://e.lanbook.com/books
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Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, а организации 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».  

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» ведение гражданской обороны 

осуществляется:  

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях - на 

основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты населения 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;  

в федеральных органах исполнительной власти и организациях - на основе 

соответствующих планов гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти и организаций.  

План гражданской обороны и защиты населения (план гражданской 

обороны) представляет собой комплекс документов, в которых на основе оценки 

возможной обстановки детализируется решение соответствующего руководителя 

гражданской обороны по реализации мероприятий ГО, действиям органов 

управления и сил гражданской обороны, намечаются целесообразные способы и 

последовательность выполнения важнейших оперативных задач, порядок 

взаимодействия, организации всех видов обеспечения и управления 

мероприятиями гражданской обороны.  

План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации 

разрабатывается на основе единых подходов к отражению возможных 

вооружённых агрессий в рамках подготовки Плана обороны Российской 

Федерации. Наиболее вероятный сценарий ведения военных действий на 

территории Российской Федерации предусматривает применение по объектам 

тыла только обычных, специальных или высокоточных неядерных боеприпасов, 

имеющихся на вооружении вероятного противника.  

В основу Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации заложены базовые сценарии ведения войн и вооружённых 

конфликтов, согласованные с Генеральным штабом Вооружённых сил Российской 

Федерации. Впервые в практике планирования оценка возможной обстановки 

была возложена на территориальные органы МЧС России. Это обусловлено тем, 

что грамотно выбрать объекты, разрушение которых окажет существенное 

влияние на условия жизнеобеспечения региона и устойчивость его 

функционирования, можно только зная реальную обстановку на данной 

территории. Исходя из данного порядка планирования мероприятий гражданской 

обороны издан приказ МЧС России от 16.03.2012 № 70, на основе которого 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральные 

органы исполнительной власти разрабатывают планы гражданской обороны и 

защиты населения (планы гражданской обороны).  

Текстовая часть планов гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации состоят из разделов:  
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общие положения;  

оценка возможной обстановки на территории Российской Федерации при 

ведении военных действий;  

организация управления гражданской обороной в Российской Федерации; 

порядок приведения в готовность гражданской обороны в Российской 

Федерации;  

порядок приведения в готовность сил гражданской обороны;  

ведение гражданской обороны.  

Текстовая часть планов гражданской обороны и защиты населения 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований состоит из трех 

разделов:  

краткая оценка возможной обстановки после нападения противника с 

применением современных средств поражения;  

выполнение мероприятий по гражданской обороне при приведении в 

готовность гражданской обороны;  

выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном 

нападении противника.  

Текстовая часть гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти состоят из разделов:  

краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия 

противника;  

выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность 

гражданской обороны;  

выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном 

нападении противника.  

Основу плана гражданской обороны и защиты населения составляет его 

оперативная часть – детально разработанное решение на подготовку и ведение 

гражданской обороны – на карте с пояснительной запиской.  

К планам разрабатываются необходимые приложения, в которых 

раскрывается и детализируется содержание текстовой части.  

План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации 

разрабатывается МЧС России, согласовывается с Минобороны России и 

представляется на утверждение Президенту Российской Федерации.  

План гражданской обороны и защиты населения субъекта Российской 

Федерации:  

согласовывается с начальником регионального центра по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и руководителями органов военного управления – 

командующим войсками военного округа и начальником территориального 

гарнизона;  

подписывается заместителем высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (заместителем руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации);  
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утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации).  

План гражданской обороны и защиты населения муниципального 

образования:  

согласовывается с начальником Главного управления МЧС России по 

субъекту Российской Федерации и руководителем органа военного управления – 

начальником местного гарнизона. В случае отсутствия на территории 

муниципального образования местного гарнизона план гражданской обороны и 

защиты населения муниципального образования согласовывается с начальником 

территориального гарнизона.  

подписывается руководителем структурного подразделения органа 

местного самоуправления, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны;  

утверждается руководителем органа местного самоуправления.  

По решению органов местного самоуправления городским и сельским 

поселениям, входящим в состав муниципального образования, направляются 

соответствующие выписки из плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования.  

План гражданской обороны федерального органа исполнительной власти 

согласовывается с Главным управлением МЧС России по городу Москве и МЧС 

России, подписывается руководителем структурного подразделения, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 

федерального органа исполнительной власти, утверждается руководителем 

федерального органа исполнительной власти.  

План гражданской обороны организации, отнесенной к категориям по 

гражданской обороне согласовывается с органом местного самоуправления и 

Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, 

подписывается работником, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны организации, утверждается руководителем организации.  

План гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) ежегодно уточняется до 1 марта по состоянию на 1 января текущего 

года, а также при принятии Президентом Российской Федерации решения о 

непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации на условия 

военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации 

до объявления мобилизации в Российской Федерации.  

Корректировка планов гражданской обороны осуществляется при 

необходимости в ходе ведения гражданской обороны в соответствии с реально 

складывающейся обстановкой.  

Переработка плана гражданской обороны осуществляется в случае 

существенных изменений структуры федерального органа исполнительной власти 

(организации) по решению соответствующего руководителя федерального органа 

исполнительной власти (организации) или по решению МЧС России.  

Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты  
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Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки  

Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при проведении 

военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и 

принятие других необходимых мер  

Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий  

Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению  

Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий  

Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или в следствии этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время  

Срочное захоронение трупов в военное время  

Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны  

Контрольные вопросы:  

1. Что включает в себя планирование мероприятий гражданской обороны?  

2. Кем разрабатывается план гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации?  

3. Из каких разделов состоит текстовая часть планов гражданской обороны 

и защиты населения Российской Федерации?  

4. С кем согласовывается и подписывается план гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации?  

5. Какие мероприятия включает в себя план гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации?  

 

Практическая работа № 6 

 

Тема: Коллективные и индивидуальные средства защиты населения от 

ЧС мирного и военного времени 

Цель: закрепить знания основных мер защиты и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Задачи:  

- закрепить теоретические знания о коллективных и индивидуальных 

средства защиты населения от ЧС мирного и военного времени;  

- формировать умения выделять основные технические характеристики и 

назначение коллективных и индивидуальных средств защиты населения.  



27 

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде конспекта.  

6. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) − это предмет или группа 

предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного 

человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а 

также светового излучения ядерного взрыва.  

По своему назначению они делятся на индивидуальные средства защиты 

органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК). По принципу 

защитного действия СИЗ подразделяются на фильтрующие и изолирующие.  

В фильтрующих СИЗ воздух, необходимый для поддержания 

жизнедеятельности организма, очищается от вредных примесей при прохождении 

через СИЗ. СИЗ изолирующего типа полностью изолируют человека от 

окружающей среды.  

СИЗОД подразделяются на противогазы (фильтрующие и изолирующие), 

респираторы и простейшие средства.  

https://e.lanbook.com/books
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Простейшие средства защиты органов дыхания − противопыльные тканевые 

маски (ПТМ-1) и ватно-марлевые повязки (ВМП) могут применяться для защиты 

органов дыхания человека от радиоактивных веществ и при работах во вторичном 

облаке биологических средств  

Для защиты органов дыхания взрослого населения используются 

фильтрующие противогазы: общевойсковой противогаз и гражданский 

противогаз ГП-7.  

Гражданский противогаз ГП-7 на сегодня является самым совершенным и 

наиболее надёжным средством защиты.  

Виды защитных сооружений.  

Защитные сооружения предназначаются для защиты людей от последствий 

аварий (катастроф) и стихийных бедствий, а также от поражающих факторов 

оружия массового поражения и обычных средств нападения, воздействия 

вторичных поражающих факторов ядерного взрыва.  

Защитные сооружения подразделяются:  

− по назначению: для защиты населения, для размещения органов 

управления и медицинских учреждений;  

− месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в 

горных выработках;  

− срокам строительства: возводимые заблаговременно и быстровозводимые;  

− защитным свойствам: убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ), а 

также простейшие укрытия − щели (открытые и перекрытые) (схема 1).  

Убежища − это основной вид укрытий, предназначенных для защиты 

людей и материальных средств от воздействия поражающих факторов ядерного 

взрыва, химически токсичных веществ, биологически опасных средств, продуктов 

горения, высоких температур.  

В зависимости от расчетной величины избыточного давления ударной 

волны ядерного взрыва, на которую они рассчитаны, а также от степени 

ослабления радиационного воздействия, убежища подразделяют на пять классов: 

от А-1 до А-5. Наибольшую степень защиты имеют убежища класса А-1, которые 

выдерживают избыточное давление ударной волны 500 кПа и имеют 

коэффициент защиты от ионизирующих излучений 5000. Основной тип убежища 

для населения − это А-4. Убежища класса А-1 возводятся на территории АЭС, 

класса А-2 − в трехкилометровой зоне АЭС.  

Заблаговременно построенные убежища вмещают:  

1. малого объема − до 150 человек;  

2. среднего объема − до 150 − 600 человек;  

3. большого объема − более 600 человек.  

Убежища должны возводиться с учетом следующих основных требований:  

1. обеспечивать непрерывное пребывание в них людей;  

2. строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению;  

3. быть удаленными от линий водостока и напорной канализации 

(прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища не 

допускается);  
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4. иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случай завала − аварийные выходы.  

Убежища должны быть оборудованы:  

− вентиляцией;  

− санитарно-техническими устройствами;  

− средствами очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивных 

веществ и биологически опасных веществ.  

Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений.  

К основным помещениям относятся помещения для размещения людей и 

материальных ценностей, пунктов управления и медпунктов, а в убежищах 

лечебных учреждений − операционно-перевязочные и предоперационно-

стерилизационные.  

К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные 

помещения (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции 

(ДЭС), помещения для хранения продовольствия, тамбуры-шлюзы, тамбуры, 

станция перекачки и помещение для кислородных баллонов, а в убежищах 

лечебных учреждений − буфетные и санитарные комнаты. На всех трубах (кроме 

труб электропроводки) в местах их ввода стрелками указывают направление 

движения воздуха или воды.  

Противорадиационные укрытия в сравнении с убежищами имеют более 

простое устройство. Они предназначены для защиты людей от воздействия 

проникающей радиации, радиоактивной пыли, химически токсичных веществ, 

биологических средств поражения, светового излучения, ударной волны.  

К противорадиационным укрытиям можно отнести не только специально 

построенные сооружения (заблаговременно или быстро), но и сооружения 

хозяйственного назначения (например, погреба, подполья, овощехранилища), 

приспособленные под укрытия, и обычные жилые строения.  

Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления 

радиации. Он зависит от толщины ограждающих конструкций, свойств материала, 

из которого изготовлены конструкции, а также от энергии гамма-излучения. 

Например, подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в 7-12 раз, а 

каменных − в 200-300 раз.  

В противорадиационных укрытиях вместимостью свыше пятидесяти 

человек должно быть не менее двух входов размером 80x180 сантиметров, причем 

желательно, чтобы они были расположены в противоположных концах укрытия 

под углом 90° друг к другу.  

Противорадиационные укрытия могут не иметь системы воздухоснабжения. 

Поэтому состав воздуха в них непрерывно ухудшается. Пребывание людей в 

таких укрытиях ограничивается 4-6 часами.  

В системе защиты населения особо важное значение имеет строительство 

простейших укрытий типа щелей.  

Щель является массовым защитным сооружением, строительство которого 

может быть выполнено населением за короткий срок.  

Щели бывают открытые или перекрытые. Открытая щель уменьшает дозы 

излучения от радиоактивного заражения в 2-3 раза (без дезактивации) и до 
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двадцати раз (после дезактивации щели). Перекрытая щель снижает дозу 

излучения от радиоактивного заражения в 40-50 раз.  

Контрольные вопросы:  

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты?  

2. Что из ваших вещей можно использовать в качестве простейших средств 

защиты кожи при радиационной опасности?  

3. Какие средства индивидуальной защиты можно попробовать 

использовать в домашних условиях в случае радиоактивного загрязнения 

местности?  

4. Для чего предназначена аптечка индивидуальная (АИ-2)?  

5. Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? 

 

Практическая работа № 7 

 

Тема: Вредные привычки и их профилактика 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий.  

Задачи:  

1. Закрепить знания о влиянии вредных привычек на организм человека.  

2. Определить социальную опасность вредных привычек.  

3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий вред 

здоровью и способствующих искоренению вредных привычек.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 
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Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

О вредных для здоровья факторах – о пьянстве, курении, алкоголизме 

и наркомании – говорят как о вредных привычках. В результате вредных 

привычек сокращается продолжительность жизни, повышается смертность 

населения, рождается неполноценное потомство. Насильственная, 

противоестественная для организма адаптация к окружающим условиям, 

ситуациям, стрессам действует кратковременно. Преступность, агрессивность 

поведения, пагубное влияние на потомство – вот социальные последствия 

алкоголизма, наркомании, токсикомании.  

Алкоголизм – серьезное заболевание, обусловленное пристрастием к 

употреблению алкоголя. Систематическое пьянство предрасполагает ко многим 

заболеваниям, ведет к развитию преждевременной старости, сокращает жизнь. В 

социальном аспекте алкоголизм является причиной разводов в семье. Более 

половины трудновоспитуемых детей и подростков воспитываются в неполных 

семьях. Особенно резко алкоголь снижает производительность труда при тех его 

видах, которые требуют более напряженной мозговой деятельности.  

В социальном отношении менее вредной, чем алкоголизм, но более 

распространенной привычкой является курение. Масштаб потерь, наносимых 

человечеству табакокурением, – это и многочисленные пожары, взрывы, ожоги и 

некоторые транспортные катастрофы.  

Проблема курения представлена различными аспектами: этическим, 

биологическим, психологическим и гигиеническим, эстетическим, 

экономическим и социальным. Курильщик отравляет не только свой организм, но 

и окружающий воздух, на что не имеет никакого права.  

Неприлично курить в присутствии пожилых людей, детей, на собраниях, 

совещаниях, заседаниях, в гостях, в присутствии малознакомых людей и женщин. 

Курильщик невольно поощряет к курению подростков и детей. От курящего 

юноши или девушки распространяется неприятный запах, который может вызвать 

чувство отвращения. Даже некурящие люди вынуждены курить принудительно, 

что при массовом распространении курения становится социально опасным 

явлением.  

Наркомания, как и алкоголизм, – не только болезнь, но и социальное 

явление, заботу избавления от которого должно принять на себя все общество в 

целом.  

Социальная опасность наркомании заключается в следующем: физическая и 

умственная трудоспособность наркомана снижена, все мысли связаны с 

https://e.lanbook.com/books
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наркотиком – где и как его добыть, употребить. Наркомания наносит большой 

материальный и моральный ущерб, являясь причиной несчастных случаев, 

различных правонарушений, способствует росту преступности. Наркоманы 

создают невыносимые условия для своей семьи, деградируя физически и 

морально, являются обузой для общества, втягивают в этот порок других людей, в 

первую очередь молодежь, а затем преждевременно погибают.  

Наркологическая болезнь во всех ее видах (наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, никотинизм), или наркотизм, – социально опасное психическое 

заболевание, угрожающее самому будущему нации, благополучию и здоровью 

населения всего государства. Этим определяется и общечеловеческое, глобальное 

значение проблемы.  

Контрольные вопросы:  

1. Что происходит в результате вредных привычек?  

2. В чем заключается социальная опасность вредных привычек?  

3. Чем определяется общечеловеческое, глобальное значение проблемы 

вредных привычек?  

 

Практическая работа № 8 

 

Тема: Влияние алкоголя на организм человека 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий.  

Задачи:  

1. Закрепить знания о влиянии алкоголя на здоровье на организм человека.  

2. Определить социальную опасность алкоголизма.  

3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий вред 

здоровью и способствующий искоренению вредных привычек.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  
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3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Алкоголизм – болезнь, и болезнь коварная. Различают три его стадии.  

Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю: 

возрастает устойчивость к принимаемым дозам, появляется психическая 

зависимость.  

Средняя стадия – нарастающее влечение к алкоголю, изменение характера 

опьянения, потеря контроля над количеством выпитого, появление состояния 

похмелья.  

Последняя стадия – снижение устойчивости к принимаемым дозам 

алкоголя, развитие запойного пьянства.  

Вслед за психической зависимостью наступает физическая зависимость: 

алкоголь включается в процессы обмена веществ, лишение его приводит к 

тягостному заболеванию – похмелью, которое характеризуется дрожанием рук, 

тревожным настроением, тяжелым сном с кошмарами, неприятными ощущениями 

со стороны внутренних органов. Алкоголь, накапливаясь в крови, нарушает 

проницаемость клеточных мембран, угнетает биологически активные соединения, 

прежде всего ферменты, понижает усвоение тканями кислорода. Алкоголь 

является наркотическим ядом, не стимулятором, а депрессантом. Биологические 

последствия алкоголизма заключаются в прогрессирующем истощении нервной 

системы. Особенно чувствительны нервные клетки и сосуды мозга. 

Кровоснабжение мозга начинает терять свой ритм. Возникают психопатии, 

снижение интеллекта, вплоть до слабоумия, падение творческих способностей, 

эмоционально-волевые расстройства, разнообразные изменения личности (утрата 

интересов, сужение круга общения, искажение нравственных убеждений) – 

наступает деградация личности. У выпившего человека возникает чувство 

возвышенного настроения, что связано с действием алкоголя на важные 

психические процессы в коре головного мозга. Появляется переоценка своих сил, 

утрата чувства самоконтроля, необыкновенно легкое принятие любого решения, 

но в то же время понижается работоспособность, которая ведет к быстрой 

утомляемости, рассеянности, затруднению восприятия, заметному ослаблению 

воли.  

https://e.lanbook.com/books
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Непосредственное токсическое действие алкоголь оказывает на обмен 

витаминов (особенно группы В), нарушение которого обусловливают поражение 

периферической нервной системы в виде полиневритов. Возникает снижение 

зрения, слуха и обоняния.  

Алкоголь снижает активность иммунной системы, поэтому алкоголики 

чаще и тяжелее болеют. У них в полтора раза чаще развиваются заболевания 

органов дыхания: возникает туберкулез, воспалительные процессы в легких 

(бронхит, пневмония) приобретают затяжной характер.  

Вследствие действия спирта возникает воспаление слизистой оболочки 

пищевода, желудка (хронический гастрит), кишечника (хронический колит), 

развиваются заболевания поджелудочной железы: панкреатит и сахарный диабет.  

Печень как орган, в котором протекают основные процессы 

дезинтоксикации, первая принимает на себя действие алкоголя. Развивается 

тяжелое поражение печени – алкогольный гепатит (воспаление печени) и цирроз 

печени (рубцовое перерождение).  

Атеросклероз сосудов головного мозга развивается у алкоголиков в 4–5 раз, 

а гипертоническая болезнь в 3–4 раза чаще, чем у непьющих.  

У мужчин снижается половая функция, наступает алкогольная импотенция, 

а у женщин под влиянием алкоголя снижается способность к деторождению.  

Контрольные вопросы:  

1. Чем характеризуются стадии алкоголизма?  

2. Какие зависимости присущи алкоголизму?  

3. Перечислите биологические последствия алкоголизма?  

 

Практическая работа № 9 

 

Тема: Влияние наркомании и токсикомании на здоровье, социальные 

последствия 

Цель: Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий.  

Задачи:  

1. Закрепить знания о влиянии наркомании и токсикомании на здоровье на 

организм человека.  

2. Определить социальную опасность наркомании и токсикомании.  

3. Составить перечень профилактических мероприятий, уменьшающий вред 

здоровью и способствующий искоренению вредных привычек.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  
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1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 

редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Потребление различных наркотиков – наркомания — настоящий бич во 

многих странах мира.  

Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства (до 60% 

наркоманов именно так впервые «попробовали» наркотики). При этом каждый 

убежден, что он лично всегда сможет остановиться, если надо.  

Но это – глубокое заблуждение. Обычно годы проходят, прежде чем 

пьяница становится алкоголиком, наркотическая же зависимость формируется в 

течение нескольких месяцев, и процесс деградации идет столь быстро, что в 30–

40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От психологической склонности до 

физической зависимости проходит всего 2–3 месяца.  

Наркомания – заболевание, возникшее в результате злоупотребления 

наркотиками и наркотически действующими веществами. Наркомания 

проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так как 

психическое и физическое состояние человека зависит от того, принял он 

необходимый ему препарат или нет. Наркомания ведет к грубому нарушению 

жизнедеятельности организма и социальной деградации.  

Наркомания – это болезнь с хроническим течением, которая начинается 

исподволь. Причиной болезни является способность наркотических веществ 

вызывать состояние опьянения, сопровождающееся ощущением полного 

физического и психического комфорта и благополучия.  

Развитие болезненного пристрастия к наркотикам – сознательный прием 

наркотиков с целью получения эффекта наркотического опьянения.  

https://e.lanbook.com/books
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К этому, как правило, склонны личности эмоционально неустойчивые, 

психически незрелые, несамостоятельные, склонные к подражательным 

действиям, крайне эгоистичные, интересы которых ограничиваются 

элементарными потребностями. Самоконтроль у таких людей отсутствует, 

поэтому стремление к опьянению не встречает внутреннего сопротивления, 

наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших доз 

наркотических веществ.  

Наркомания начинается с повторных приемов наркотиков вследствие 

желания вновь и вновь испытать ощущения, вызываемые наркотическим 

опьянением. Без приема наркотика человек испытывает неудовлетворенность, ему 

«чего-то» не хватает. Успокоение и удовольствие приносит только очередной 

прием наркотика. Так формируется пристрастие к наркотику. Пристрастие 

болезненное, поскольку оно не отражает естественную потребность и постепенно 

подавляет и вытесняет естественные влечения.  

По мере употребления действие наркотика слабеет, и больной для 

достижения прежнего эффекта вынужден увеличивать дозу наркотического 

вещества. Опьянение становится приятно скорее потому, что неприятно 

состояние трезвости, человек становится беспокойным, напряженным, не в силах 

на чем-либо сосредоточиться, отвлечься от мыслей о наркотике. Лишь введение 

очередной порции наркотика приводит его в «нормальное» состояние. Так 

формируется наркотическая зависимость.  

Токсикомания формируется по тем же принципам, только наркотическая 

зависимость связана с сильнодействующими и психотропными лекарственными 

препаратами.  

По данным Всемирной организации здравоохранения наркотики заняли 

первое место среди виновников преждевременной смерти людей и уже опередили 

сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли.  

Наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших 

доз наркотических веществ. Течение болезни в этих случаях тяжелое, и 

заканчивается оно, как правило, катастрофически.  

Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно 

выраженное влияние. Нервные клетки под действием наркотиков теряют свою 

функцию, резко снижаются защитные силы организма. Страдают буквально все 

органы и системы организма. Глубокой деформации подвергается личность 

человека, зачастую развиваются серьезные психические заболевания.  

Процессы жизнедеятельности при регулярной наркотизации протекают в 

условиях постоянного присутствия наркотика в организме, а прекращение его 

приема нарушает эти процессы.  

Сигналом потребности в наркотике, ставшем уже жизненно необходимым, 

служит физическое влечение. В начале болезни влечение к наркотику выражается 

расстройством психических функций (раздражительность, подавленное 

настроение, неспособность сосредоточиться), а затем появляются признаки 

нарушения физического состояния: потливость, сердцебиение, сухость во рту, 

мышечная слабость, дрожание конечностей, бледность, расширенные зрачки. 

Если наркотик не поступает в организм больше суток, развивается абстинентный 
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синдром – тягостное состояние, сопровождающееся тяжелыми психическими и 

физическим расстройствами, в ряде случаев опасное для жизни.  

На фоне неукротимого влечения возникают возбуждение, беспокойство, 

тревога, страх, сменяющиеся часто мыслями о безысходности.  

В зависимости от вида наркотика в абстинентном периоде могут возникнуть 

судорожные припадки и острый психоз с нарушением сознания, наплывом 

галлюцинаций, бредом. Нарушается функция всех систем организма. Повышается 

артериальное давление, резко учащается сердцебиение. Мышцы напряжены, 

бывают сильные мышечные боли и дрожание, подергивания и судороги. 

Характерно двигательное беспокойство, которое чередуется с резкой слабостью и 

обездвиженностью. Нарушается работа пищеварительного аппарата: возникает 

рвота, понос, боли в желудке и по ходу кишечника, отсутствует аппетит, 

нарушается сон.  

По мере развития болезни наступает глубокое истощение организма, падает 

переносимость наркотика, прежние дозы вызывают тяжелое отравление. Без 

наркотика состояние слабости столь сильное, что он может погибнуть. Часто при 

этом медицинская помощь оказывается безрезультативной.  

Смерть грозит наркоману не только в далеко зашедших случаях, она 

подстерегает его с первых же недель заболевания. Больные погибают от 

случайной передозировки, от приема неизвестных, непроверенных веществ, от 

заражения при инъекциях.  

Психическое истощение определяет глубокие расстройства эмоциональной 

сферы: развиваются депрессии, во время которых совершаются самоубийства. 

Ослабление организма способствует развитию инфекционных заболеваний; даже 

нетяжелая болезнь может привести к смерти. Наркоман в опьянении легко 

становится жертвой несчастного случая.  

Наркомания – заболевание, которое развивается при злоупотреблении 

наркотическими веществами и выражаются в патологическом влечении к этим 

вещества, возрастающем неконтролируемом злоупотреблении ими.  

Один из признаков наркомании – неудержимое влечение к эйфории, 

достигаемой посредством приема наркотического вещества; способность к 

эйфорическим ощущениям с развитием болезни снижается. При наркомании 

жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне только 

при условии постоянного приема наркотического вещества. Резкое прекращение 

приема наркотика вызывает нарушение многих функций организма – 

абстиненцию.  

При регулярном приеме необходимой дозы наркотика состояние больного 

улучшается, так формируется наркологическая зависимость.  

Влечение к наркотику – очень устойчивый симптом, поэтому наркоман 

долго не способен критически оценить свое состояние, и, как правило, он не хочет 

лечиться. Поэтому наркоманов лечат принудительно. Общество борется с 

наркоманией и препятствует ее распространению. Во всех странах мира 

уголовному наказанию подлежат лица, противозаконно производящие или 

распространяющие наркотические вещества. В большинстве стран уголовно 

наказуем наркоман, уклоняющийся от лечения. Борьба с наркоманией 
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предусматривает строгую уголовную ответственность за нарушение правил 

обращения с наркотиками лишением свободы: за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью быта, а равно 

незаконный сбыт наркотических веществ; за склонение к потреблению 

наркотических веществ на срок до 5 лет, а если это деяние совершено в 

отношении двух и более лиц либо несовершеннолетнего, то оно наказывается 

лишением свободы до десяти лет. За похищение наркотических средств, 

вверенных на хранение в связи со служебным положением с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В настоящее время негативное воздействие окружающей человека среды 

проявляется в развитии абиологической тенденции в организации жизни 

(курение, наркомания, алкоголизм и прочее), возрастание удельного веса 

хронических заболеваний, развитие профессиональных заболеваний и т. д.  

Контрольные вопросы:  

1. В чем выражается развитие болезненного пристрастия к наркотикам?  

2. Как формируется наркотическая зависимость?  

3. Каковы последствия употребления наркотиков?  

4. В чем выражается борьба общества с наркоманией?  

 

Практическая работа № 10 

 

Тема: Понятие и виды травм 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях.  

Задачи:  

- закрепить теоретические знания оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран;  

- совершенствовать практические умения наложения повязок, закрутки, 

шин.  

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5.Составить ситуационные задачи по теме с учетом специфики профессии.  

6. Решить составленные задачи.  

7. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности / В.С. Долгов. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 188 с. – ISBN 978-5-507-45041-1. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/256115 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей 
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редакцией Я. Д. Вишнякова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/43460  

3. Безопасность жизнедеятельности в условиях опасностей техносферы: 

учебное пособие / М.В. Мезникова, М.А. Садовников, И.Б. Борисенко [и др.]. – 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139211 

Интернет – ресурсы:  

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books 

3. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ – Режим 

доступа: http://ksavm.senet.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. COM»: сайт / ООО 

«ЗНАНИУМ». – Москва, 2010. – URL: https://znanium.com – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст электронный.  

Теоретическая часть:  

Травма – это воздействие окружающей среды или внешних факторов на 

органы, ткани или организм человека в целом. Вследствие этих действий 

происходят различного рода анатомо-физиологические изменения, которые могут 

сопровождаться как местной, так и общей реакцией организма.  

Травматизм – это совокупность травм, которые повторяются при 

определенных обстоятельствах для одинаковых групп населения и на одинаковом 

отрезке времени.  

Вариант 1. Целостность кожных покровов  

В самом начале нужно сказать о том, что существует огромное количество 

различных видов травм. Классифицируются они по самым разным 

характеристикам. Так, травмы бывают:  

1. Закрытые. Когда при повреждениях не нарушается целостный кожный 

покров.  

2. Открытые. В таком случае целостность кожи нарушается. Также 

происходит разрыв слизистых оболочек, что повышает возможность 

инфицирования поврежденных тканей (а это, в свою очередь, приводит к 

возникновению различного рода осложнений). Чаще всего такие травмы 

возникают в том случае, если речь идет о переломе костей.  

Какие еще существуют виды травм? Так, их можно различать по такому 

показателю, как степень тяжести.  

1. Легкая травма. Она не вызывает в организме человека серьезных 

нарушений или потери работоспособности. К таким травмам относят ссадины, 

царапины, легкие ушибы, потертости, растяжения легких степеней. Однако при 

таких повреждениях человеку также требуется оказание врачебной помощи. В 

некоторых случаях больного могут поместить на амбулаторное лечение. Также 

позволительными остаются умеренные физические нагрузки.  

2. Травмы средней тяжести. Это травмы, которые приводят к выраженным 

изменениям в организме. В таком случае без докторской помощи не обойтись 

https://e.lanbook.com/books
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(нужно обратиться к травматологу). Больной получит отпуск (больничный) на 

срок от 10 дней до 1 месяца. Физические нагрузки в этот период нежелательны.  

3. Тяжелые травмы. Они вызывают серьезные и резко выраженные 

изменения в организме. Приводят к потере работоспособности на срок более чем 

на 1 месяц. Пострадавших в самом начале госпитализируют, потом же возможно 

амбулаторное лечение.  

В зависимости от степени травм, различаются лечение и физическая 

активность пациента. Однако в любом случае нужно обращаться за докторской 

помощью. Ведь игнорирование проблемы может привести к возникновению 

серьезных проблем в работе организма.  

Вариант 3. Воздействие травм.  

Различают такие виды травм, как острые и хронические. В первом случае 

они возникают как следствие внезапного воздействия травмирующего фактора. 

Если речь идет о хронических травмах, то тут принято говорить о периодическом 

воздействии травмирующего фактора на определенную область человеческого 

организма.  

Еще одна классификация травм связана с физическими упражнениями (о 

таких речь идет, если говорят о спортсменах или людях, занимающихся спортом):  

1. Тендиниты. Так называют воспаления сухожилий. Данная проблема 

отличается воспалительным процессом в сухожилии, а также болевыми 

ощущениями.  

2. Растяжения связок и сухожилий. Чаще всего возникает вследствие 

неправильно проведенной разминки перед тренировкой. Также причиной могут 

быть недолеченные травмы или недостаточный реабилитационный период.  

3. Бурсит. Это воспаление суставной сумки, которая содержит 

синовиальную жидкость. Чаще всего встречаются бурситы плечевого, коленного 

и локтевого суставов.  

4. Суставные мыши (или же рассекающий остеохондрит). Данная проблема 

появляется при частом соударении костей, что является причиной отделения 

небольших частичек кости или хряща. Образовывается так называемая суставная 

мышь, которая нарушает работу сустава.  

5. Перелом. Возникает при резкой нагрузке на кость. Сопровождается чаще 

всего разрывом внутренних тканей. Наиболее распространенная причина 

перелома – неправильное падение, а точнее – неправильное приземление во время 

падения.  

6. Следующие виды травм – это ушибы. Они появляются вследствие резкого 

сильного удара по мышечным тканям. Сопровождающая симптоматика: опухание 

в месте удара, кровоподтек и возможное последующее образование синяка. 

Наиболее болезненным является ушиб сустава.  

Следующая классификация травм – по локализации повреждения. В таком 

случае принято говорить о следующих повреждениях:  

1. Изолированные. Повреждается в таком случае один орган или же сегмент 

опорно-двигательного аппарата.  

2. Множественные. Происходит несколько одинаковых повреждений.  
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3. Сочетанные. В таком случае сочетается несколько поврежденных 

областей. К примеру, может травмироваться голова, грудь и тазовая область. 

Данные травмы также принято называть политравмами. Если у пациента более 

пяти областей повреждения, нередко случается травматический шок.  

4. Комбинированные травмы. Это поражения, которые наносятся 

последовательно или одномоментно. Однако механический фактор сочетается с 

разным агентом (химическая, термическая травма). Клиническая картина в таком 

случае очень тяжелая, а смертность пациентов высокая.  

5. По глубине проникновения  

Существует еще одна классификация травм. Различают их еще по глубине 

проникновения.  

1. Поверхностные травмы. Повреждается только кожа или же кожные 

сосуды. В результате могут возникать гематомы или ссадины.  

2. Подкожные травмы. В таком случае повреждаются сухожилия, связки, 

мышцы, суставы, кости.  

3. Наиболее тяжелая разновидность при данной классификации – полостная 

травма. Характеризируется сложными повреждениями внутренних органов, 

которые располагаются в естественных полостях тела.  

Отдельно также хочется рассмотреть различные травмы позвоночника. 

Причины их возникновения чаще всего бывают следующими:  

1. Падение с высоты.  

2. Автомобильные аварии.  

3. Силовые виды спорта.  

Стоит сказать о том, что получить травму позвоночника можно даже в том 

случае, если неправильно поднят тяжесть. Какие же виды травм в таком случае 

бывают? В зависимости от причины возникновения, они могут быть:  

1. Компрессионные. В таком случае происходит сдавливание или перелом 

тел позвонков. Сюда также относятся трещины в них. При компрессионных 

травмах может поражаться не только один позвонок, но и несколько.  

2. Травмы могут возникать вследствие чрезмерного сгибания-разгибания 

позвоночника. Причиной нередко становятся не только автомобильные аварии, но 

и несоблюдение техники безопасности.  

3. Причиной может стать ушиб позвоночника. Серьезные проблемы могут 

возникать в том случае, если своевременно после ушиба позвоночнику не была 

оказана нужная помощь.  

4. Огнестрельное ранение также может привести к травматизации 

позвоночника.  

Различают травмы позвоночника в зависимости от места их размещения. В 

таком случае принято говорить о:  

1. Травмах шейного отдела позвоночника.  

2. Травмах грудного отдела позвоночника (встречаются реже всего).  

3. Травмах пояснично-крестцового отдела (наиболее часто распространены).  

4. О травмах копчика.  

И еще травмы позвоночника различают по характеру травмирования. В 

таком случае речь идет о:  
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1. Закрытых и открытых травмах.  

2. Травмах с повреждением спинного мозга и без него.  

Существуют также различные травмы мышц. О чем же может идти речь в 

данном случае?  

1. Контрактура. Это повышение мышечного тонуса, что вызывает спазм. В 

таком случае ощущается боль. Нет четкой локализации.  

2. Крепатура. Это необратимые изменения, происходящие в мышце. 

Причина - перегрузка мышечной ткани.  

3. Растяжения. В таком случае происходит повреждение некоторых 

мышечных волокон. Однако соединительные ткани в данном случае не 

затрагиваются.  

4. Разрыв некоторых мышечных волокон. В минимальной степени страдает 

соединительная ткань.  

5. Разрыв мышц. Страдает не только мышечная, но и соединительная ткань. 

Симптоматика: болевой синдром и потеря двигательной функции мышцы.  

6. Полный разрыв или же отрыв мышцы. В данной классификации самая 

серьезная травма. Мышца рвется на отдельные части поперечно.  

Суставы и кости.  

Отдельно также нужно рассмотреть травмы суставов и костей. Какие они 

бывают?  

1. Ушибы.  

2. Повреждения внутрисуставных образований.  

3. Переломы.  

4. Вывихи и подвывихи.  

5. Внутрисуставные переломы.  

Также травматические повреждения суставов могут быть открытыми 

(внутрисуставные переломы и ранения) и закрытыми.  

Какие же существуют наиболее распространенные причины травм? Почему 

люди так часто травмируются?  

1. Невнимательность. Человек может просто не увидеть и удариться обо 

что-то.  

2. Неосторожность и переоценка своих возможностей нередко также 

приводят к травматизму.  

3. Незнание техники безопасности. Особенно актуально это для 

спортсменов, которые самостоятельно тренируются, или же людей, работающих 

на производстве.  

4. Недолеченные травмы. Ранее недолеченные травмы могут становиться 

причиной нового травматизма.  

5. Если речь идет о спортсменах, неправильно подобранные упражнения для 

тренировок также могут стать причиной травматизма.  

Причин, почему могут возникать различные травмы, ушибы, множество. Но 

всегда они связаны с неправильной деятельностью человека.  

Контрольные вопросы:  

1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по такому 

показателю, как степень тяжести.  
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2. Какие существуют травмы мышц?  

3. Какие они бывают травмы суставов и костей?  

4. Какие существуют наиболее распространенные причины травм?  

5. Почему люди часто травмируются?  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка практических работ обучающихся.  

Практические работы оцениваются преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности работ:  

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 

соответствии с существующими требованиями;  

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;  

3) объем, характер и качество использованных источников;  

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;  

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество 

оформления компьютерной презентации  

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.  

«5» – работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют 

творческий подход, самостоятельно находят дополнительный материал;  

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2, 4);  

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5;  

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  

 

Основная литература: 
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