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Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ 

разработаны на основе рабочей программы дисциплины ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности, фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине ОП 09. Безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539. 
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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания по проведению лабораторных работ (и/или практических 

занятий) составлены на основе требований ФГО СПО к содержанию и уровню подготовки 

выпускника в соответствии учебным планом и рабочей программой дисциплины ОП 09. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Методические указания по проведению лабораторных работ (и/или практических 

занятий) составлены на основе требований ФГО СПО к содержанию и уровню подготовки 

выпускника в соответствии учебным планом и рабочей программой дисциплины ОП 09. 

Безопасность жизнедеятельности. 

1.1. Методические указания для обучающихся по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП 09 Безопасность жизнедеятельности, предназначены для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
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ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 
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ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

У4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З 3. Основы военной службы и обороны государства; 

З 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З 7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

З 8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З 9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов отведенное на проведение: 

практических занятий 34 часа. 
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1.2. Перечень практических работ 

 

 

Наименование темы 
Наименование, № 

практического занятия 

Объем 

часов 

 

Вид работы 
Формируемые 

результаты 
освоения 

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

Практическое занятие 

№1. Классификации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2 Выполнение 

задания 

практического 
занятия 

ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

1.10 
У 1-У8 

 Практическое занятие 

№2. Модели поведения 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 в условиях ЧС  практического 1.10 
 природной опасности.  занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№3. Модели поведения 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 в условиях ЧС  практического 1.10 
 техногенного 

характера. 
 занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№4. Анализ 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 противопожарного  практического 1.10 
 режима на 

предприятии. 
 занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№5. Использования 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 средств тушения  практического 1.10 
 возгорания.  занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№6. Способы 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 бесконфликтного  практического 1.10 
 общения  занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№7. Анализ опасных и 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1- ПК 

 вредных  практического 1.10 
 производственных 

факторов. 
 занятия У 1-У8 

Тема 1.2. Практическое занятие 

№8. Планирование  и 

организация 

выполнения 

эвакуационных 

мероприятий на 
объекте экономики 

2 Выполнение ОК 1-ОК 9, 

Организация защиты  задания ПК 2.1- ПК 

населения от  практического 2.9 

чрезвычайных  занятия У 1-У8 

ситуаций мирного и    

военного времени    

 Практическое занятие 

№9. Правила поведения 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 2.1- ПК 

в экстремальных и  практического 2.9 

чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 

 занятия У 1-У8 

терроризмом    
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 Практическое занятие 

№10. Применение 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 2.1- ПК 

средств  практического 2.9 

индивидуальной 
защиты в ЧС 

 занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№11. Основные 
2 Выполнение 

задания 
ОК 1-ОК 9, 
ПК 2.1- ПК 

приемы оказания  практического 2.9 

первой помощи  занятия У 1-У8 

Тема 2.1. Оборона Практическое занятие 2 Выполнение ОК 1-ОК 9, 

государства №12. Основные  задания ПК 2.1- ПК 
 мероприятия по  практического 2.9 
 противодействию  занятия У 1-У8 
 терроризму    

 Практическое занятие 2 Выполнение ОК 1-ОК 9, 
 №13. Состав  задания ПК 2.1- ПК 
 вооруженных сил РФ  практического 2.9 
   занятия У 1-У8 

Тема 2.2. Военная 

служба - особый вид 
федеральной 

Практическое занятие 

№ 14.: Основные виды 

вооружения 

2 Выполнение 
задания 

практического 

ОК 1-ОК 9, 
ПК 3.1- ПК 

3.8 

государственной   занятия У 1-У8 

службы Практическое   занятие 

№15. Правила ухода за 

оружием. Неполная 

сборка и разборка АК -74 

2 Выполнение 

задания 

практического 

занятия 

ОК 1-ОК 9, 
ПК 3.1- ПК 

3.8 

У 1-У8 
 Практическое занятие 

№16. Анализ основных 

направлений подготовки 

к военной службе 

4 Выполнение ОК 1-ОК 9, 
  задания ПК 3.1- ПК 
  практического 3.8 
  занятия У 1-У8 

 Практическое занятие 

№17 :Символы воинской 

чести: знамена, награды. 

   

Итого  34   
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2. Указания по выполнению практических работ 

 
 

Практическое занятие №1 

Классификации чрезвычайных ситуаций 

 

Цель занятия: 1. Разработка и реализация политики в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

Теоретический материал по теме: 

Основные принципы и нормативная правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

К настоящему моменту многие страны пришли к выводу, что для успешной борьбы 

с опасными природными явлениями, техногенными и экологическими катастрофами 

нужна целенаправленная государственная политика. Россию к решению вопросов 

предотвращения катастроф и ликвидации их последствий на государственном уровне 

подвела в 1986 г. Чернобыльская катастрофа. 

В Конституции Российской Федерации записано, что в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится «осуществление 

мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий». Основной Закон Российской Федерации закрепил права граждан на охрану 

здоровья, благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу. Эти конституционные 

положения нашли отражение и получили развитие в целом ряде федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти 

На современном этапе основной целью государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение 

гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах 

научно–обоснованных критериев приемлемого риска. 

Разработка и реализация этой политики осуществляется с соблюдением 

следующих основных принципов: 

- защита от чрезвычайных ситуаций осуществляется в отношении всего населения 

Российской Федерации, а также в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории страны; 

- подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность задач 

по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с 

международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами; 

- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера проводятся с учетом экономических, 
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природных и иных характеристик, а также особенностей территорий и степени реальной 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа 

необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется 

силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

сложилась чрезвычайная ситуация; при недостаточности этих сил и средств в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, а также при необходимости силы 

и средства других субъектов Российской Федерации. 

Реализация государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе соответствующих законов и 

нормативных правовых актов через разработку и реализацию федеральных и 

региональных целевых программ, научно–технических программ, планов развития и 

совершенствования РСЧС, планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на всех уровнях, а также выполнением комплекса мер 

организационного, инженерно–технического, экономического и административного 

характера. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

Важное место в государственной политике отводится нормативно–творческой 

деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. К 

настоящему времени по этим вопросам разработан ряд федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации и других нормативных документов. 

В Законе Российской Федерации «О безопасности», принятом в 1992 г. дано 

определение безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних угроз. Этим законом определены 

субъекты безопасности и пути ее достижения. 

Общие для Российской Федерации организационно–правовые нормы в области 

защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории нашей страны, земельного, водного и воздушного пространства, объектов 

производственного и социального назначения, а также природной среды от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера определены в Федеральном законе РФ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Этот закон установил основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий, а также и 

разграничение этих полномочий, вопросы государственного управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан 

 

Российской Федерации в этой области, порядок подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, а также необходимость создания единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На 

основании этого закона разработаны соответствующие законы в субъектах Российской 

Федерации и другие нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и функционирования РСЧС. 

Федеральным законом РФ «Об аварийно–спасательных службах и статусе 

спасателей» впервые было введено понятие «профессиональный спасатель» и 
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установлены общие организационно–правовые и экономические основы создания и 

функционирования аварийно–спасательных служб и аварийно–спасательных 

формирований на территории Российской Федерации, а также определены отношения 

между различными органами, организациями и иными юридическими лицами, связанные 

с деятельностью аварийно–спасательных служб, права, обязанности и ответственность 

спасателей и основы государственной политики в области их правовой и социальной 

защиты. 

Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» определил задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их выполнения, полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

независимо от их организационно–правовых форм и форм собственности, а также силы и 

средства гражданской обороны. 

Ряд принципиальных положений, определяющих порядок и организацию защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера, содержится в 

других законах. К этим законам, прежде всего, следует отнести Федеральные законы РФ 

«О пожарной безопасности», «Об обороне», «О радиационной безопасности населения», 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооружений», «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О санитарно– 

эпидемическом благополучии населения», «О чрезвычайном положении», «О военном 

положении». 

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

нашли отражение также в «Основах законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», Трудовом кодексе Российской Федерации, Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, Военной доктрине Российской Федерации, 

«Основах единой государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны» и других документах. 

В целях практической реализации требований законов разработано, принято и 

действует большое количество нормативных правовых документов. На сегодня только 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ приняли свыше 1000 нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в этой сфере. 

Сегодня можно констатировать, что в нашей стране сформирована единая 

законодательная и нормативная правовая база в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в которой четко определены основные 

направления государственной политики в данной области. 

3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие 

мероприятия: 

- оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

- эвакуация и рассредоточение; 

- инженерная защита населения и территорий; 

- радиационная и химическая защита; 

- медицинская защита; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
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Контрольно – оценочный материал (без эталона ответов) фронтальные 

вопросы 

1. Какие основные принципы определяют содержание государственной политики в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций? 

2. В каких законах и других нормативных правовых актах определены основные 

положения по защите населения от чрезвычайных ситуаций? 

3. Какова роль государства в создании Российской системы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций? 

4. В каком направлении идет развитие систем РСЧС и гражданской обороны? 

5. Какие основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

предусмотрены в Российской Федерации? 

Время на выполнение практической работы 2 часа. 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда» 

2. обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических 

занятий; 

3. время отводимое на выполнение задания - 2 часа.; 

4.максимальный балл за задание - 5 баллов 

 
 

Практическое занятие №2 

Модели поведения в условиях ЧС природной опасности 

 

Цель: Закрепить теоретические знания о ЧС природного характера и изучить 

модели поведения населения при их возникновении; овладеть навыками поведения в 

условиях ЧС природного характера. 

 

Задачи: Овладеть навыками поведения в условиях ЧС. 

 

Задание 1 

 

Изучите модели поведения при землетрясении и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейсмической шкале, 

для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно 

землетрясения подразделяются на слабые (1…4 балла), сильные (5…7 баллов) и 

разрушительные (8 и более баллов). При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с 

полок падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с 

потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это 

сопровождается оглушительным шумом. После 10…20 секунд тряски подземные толчки 

усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий и сооружений. Около 

десяти сильных сотрясений разрушают все здание. В среднем землетрясение длится 5…20 

секунд. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

Косвенными признаками – предвестниками землетрясения служат: 

- предварительные толчки; 

- деформация земной поверхности; 

- изменение уровня воды в колодцах и скважинах и параметров физико- 

химического состава подземных вод; 

- запах газа в районах, где до этого воздух был чист и подобное явление не 

отмечалось; 

- приглушенный гул, звучащий как бы издалека; 
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- изменение в поведении животных (беспокойство домашних животных – примерно 

за сутки до основного разрушительного толчка, аномальное поведение мышей и крыс, 

которые раньше всех чувствуют опасность – до 15 суток). 

Эти признаки могут проявляться от нескольких минут до нескольких часов до 

начала землетрясения. 

Характер поражения людей при землетрясениях зависит от вида и плотности 

застройки населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем 

или ночью). 

Основные повреждения при землетрясениях: 

- травмы головы, позвоночника и конечностей; 

- сдавливания грудной клетки; 

- синдром сдавливания мягких тканей; 

- травмы груди и живота с повреждением внутренних органов. 

Действия населения при прогнозировании землетрясения: 

- нужно подготовить план действий, обсудить его со всеми членами семьи. Каждый 

член семьи должен четко знать, какие действия необходимо предпринимать во время и 

после землетрясения; 

- установить два места для сбора семьи после землетрясения – около дома, если он 

не пострадает, и вдали от дома, если придется эвакуироваться; 

- определить самые безопасные во время землетрясения места в вашем доме, 

выбрать лучший вариант выхода из дома, из населенного пункта в случае эвакуации. 

Обратить при этом внимание на наличие мостов, линий электропередач, высоких домов; 

- попросить друга или родственника, живущего в другом населенном пункте, быть 

вашим контактным лицом. В случае землетрясения вы и члены вашей семьи должны 

попытаться дозвониться ему и сообщить, кто где находится; 

- объяснить членам семьи и друзьям, как оказывать первую медицинскую помощь 

при различных травмах, делать искусственное дыхание, пользоваться огнетушителем, 

отключать газ, воду и электричество. Научить детей звонить в службу спасения; 

- сделать копии паспорта, свидетельства о рождении, водительских прав, 

документов на дом и других важных документов. Хранить их отдельно в надежном 

месте; 

- подготовить специальную сумку на случаи землетрясения, в которую следует 

положить: запас воды на три дня (из расчета 1,5…2 л на человека в сутки), консервы, 

высококалорийные про-дукты в герметичных упаковках, деньги, документы, перечень 

контактных телефонов, лекарства, обратив особое внимание, чтобы пожилые члены семьи 

и люди с хроническими заболеваниями, если они есть, были обеспечены необходимыми 

препаратами (инсулин, валидол и т.д.), перевязочный материал, предметы личной 

гигиены, теплые вещи, удобную крепкую обувь на низком каблуке, брезент, 

радиоприемник и фонарик с запасными батарейками. 

Поведение людей во время землетрясения зависит от нахождения их в здании 

(дома, в школе, на работе) или вне него. 

При нахождении внутри здания необходимо соблюдать следующие правила: 

- если первые толчки застали на первом этаже, следует немедленно выбежать на 

улицу; 

- при нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в углы, 

образованные капитальными стенами, или в проемы капитальных стен, возле опорных 

колонн или в дверных проемах, распахнув двери; 

- в комнате надо спрятаться под стол или кровать, защитив голову, чтобы не 

пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др.; 

- следует держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не 

пораниться осколками; 
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- нельзя прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа; 

- нельзя пользоваться лифтом; 

- не следует выбегать на лестницу, потому что лестница в данном случае – 

нестойкая конструкция; 

- не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания, так как они 

подвержены более сильному обрушению; 

- не следует паниковать и по возможности нужно пресекать любые проявления 

паники у других людей; 

- как только толчки прекратятся, выходить из здания надо осторожно, не 

прикасаясь к оборванным проводам и другим источникам опасности; 

- при выходе из зданий не следует создавать давку и «пробки» в дверях; 

- после выхода сразу же нужно отойти от здания подальше, на открытое место; 

- нельзя заходить в поврежденное здание в связи с тем, что после первого могут 

последовать повторные толчки; 

запрещено зажигать огонь из-за опасности взрыва. 

 

Если толчки застали на улице, необходимо немедленно отойти как можно дальше 

от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, которые могут разрушиться и 

придавить, так как опасность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и 

разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др. 

Если толчки застали в автомобиле: 

- нужно остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому транспорту, 

открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило; 

- следует остаться в машине, так как есть опасность получения травмы от 

падающих предметов. 

Если вы оказались в завале: 

- нельзя поддаваться панике; 

- надо постараться определиться в пространстве; 

- нельзя зажигать огонь, чтобы избежать взрыва; 

- следует постараться найти воду; 

- чтобы подавать сигналы о себе, рекомендуется стучать железом о железо: по 

батарее, трубам и т.п.; 

- необходимо помнить о действиях спасательных служб. 

Как действовать после землетрясения: 

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- освободить пострадавших, попавших в легкоустранимые завалы; 

- обеспечить безопасность детей, больных, стариков; 

- включить радиотрансляцию; 

- руководствоваться указаниями местных властей, штаба по ликвидации 

последствий стихийного бедствия; 

- проверить, нет ли повреждений электропроводки, устранить неисправность или 

отключить электричество в квартире; 

- проверить, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей; 

- не пользоваться открытым огнем; 

- спускаясь по лестнице, следует убедиться в ее прочности; 

- не подходить к явно поврежденным зданиям, не входить в них; 

- быть готовым к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 

2…3 ч после землетрясения. 

 

Контрольные вопросы 
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1. По каким косвенным предвестникам можно узнать о предстоящем 

землетрясении? 

2. Каковы основные повреждения при землетрясениях? 

3. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозировании 

землетрясения? 

4. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас внутри здания? 

5. Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице? 

6. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал? 
 

 

 
вопросы. 

Задание 2 

Изучите модели поведения при наводнении и ответьте на контрольные 

 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, наносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 

м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. 

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения 

гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных 

обломков, плав-средств и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые 

ветровым нагоном воды в устья рек. 

Как подготовиться к наводнению: 

- если район часто страдает от наводнений, необходимо изучить и запомнить 

границы возможного затопления и возвышенные, редко затапливаемые места, 

расположенные в непосредственной близости от места проживания, кратчайшие пути 

движения к ним; 

- объяснить членам семьи правила поведения при организованной и 

индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося 

наводнения; 

- запомнить места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их 

изготовления; 

- заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых 

при эвакуации; 

- уложить в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые 

вещи, запас продуктов, воды и медикаменты. 

 

Как действовать во время наводнения: 

- по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно в 

установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возможного катастрофического 

затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, 

захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас 

непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации надо 

зарегистрироваться; 

перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в 

отопительных печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или 

разместить их в подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи 

переместить на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при 

необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери 

первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или 



16 

 

спада воды находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 

возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – 

вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в 

темное время – световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей 

спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности переходите в 

плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 

допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных 

мест, не садитесь на борта. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при 

наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания помощи пострадавшим, 

продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). 

При этом нужно иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В 

ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 

 

Правила поведения при оказании помощи тонущему человеку: 

бросить тонущему человеку плавающий предмет, подбодрить его, позвать на 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, следует учитывать течение реки. Если 

тонущий не контролирует свои действия, подплывать к нему нужно сзади и, захватив его 

за волосы, буксировать к берегу. 

Правила поведения после окончания наводнения: 

- перед тем как войти в здание, следует проверить, не угрожает ли оно обрушением 

или падением какого-либо предмета; 

- проветрить здание (для удаления накопившихся газов); 

- не включать электроосвещение, не пользоваться источниками открытого огня, не 

зажигать спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы 

газоснабжения; 

- проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 

водопровода и канализации. Не пользоваться ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов; 

- для просушивания помещений открыть все двери и окна, убрать грязь с пола и 

стен, откачать воду из подвалов; 

- не употреблять пищевые продукты, которые были в контакте с водой; 

- организовать очистку колодцев от нанесенной грязи и удалить из них воду. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. К каким разрушениям приводят наводнения? 

2. Как подготовиться к наводнениям? 

3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения? 

4. Как действовать при наводнении? 

5. О чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку? 

6. О чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения? 

 

 
 

Практическое занятие № 3 

Модели поведения в условиях ЧС техногенного характера 

 

Цель работы: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить модели 

поведения в условиях техногенных ЧС. 

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС 

техногенного характера. 
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Нормативные документы: Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68- 

ФЗ; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ- 

ектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 

Задание. Изучите модели поведения при ЧС на транспорте и выполните учебные 

задания 

 

Для выполнения данного задания необходимо изучить правила поведения при 

авариях на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте и в метро. 

Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе): 

 не терять самообладания; 

 управлять машиной до последней возможности; 

 напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки 

машины; 

 не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, что 
шансов выжить внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при попытке 

покинуть его; 

§ сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считается одним из 

самых опасных видов автомобильных аварий. Для этого нужно попытаться съехать с 

дороги, свернуть в кювет или затормозить так быстро, как только возможно без потери 

управления, съехать с дороги вправо, но не влево; 

  если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить вперед 

голову, спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереться руками в 
руль или переднюю панель; 

 если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется закрыть 
голову руками и лечь на бок. Место рядом с водителем более опасно для 

пассажира, чем заднее сидение; 

 при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться об него 

всем бампером, чем левым или правым крылом: нужно постараться 

сместить удар в сторону от центра радиатора, а еще лучше — к самому 

краю, чтобы удар был по касательной; 

Необходимо помнить, что правильно пристегнутые ремни безопасности, 

подголовники при лобовом столкновении уменьшают вероятность гибели в два-три раза, 

при опрокидывании машины — в пять раз. 

После того как произошла авария: 

 попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком положении 

вы находитесь; 

 попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, особенно 

если машина опрокинулась; 

 определите, есть ли рядом с вами раненые; 

 попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открывается, то 

через окно; 

 извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в том 

случае, если машина загорелась. 

Аварии, при которых автомобиль падает в воду, случаются достаточно редко. Если 

вы все же попали в такую ситуацию, то помните: автомашина некоторое время будет 

держаться на плаву. При погружении автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в 

салоне будет держаться несколько минут. Этого достаточно, чтобы спастись. Следует 

включить фары, тогда спасателям будет легче обнаружить автомобиль. Надо снять 

лишнюю одежду, несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы насытиться кислородом. 

Представьте свой путь вверх. Необходимо выбраться из автомобиля через окно или дверь, 
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держась руками за крышу машины, резко оттолкнуться и плыть вверх. Учтите, что не 
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стоит сразу открывать двери — вода попадет внутрь салона, и автомобиль утонет. Для 

спасения откройте окна. Если это сделать не удалось и автомобиль продолжает погру- 

жаться в воду, нужно попытаться разбить лобовое стекло. Заранее определите, чем вы это 

сделаете, дождитесь, пока вода заполнит салон наполовину, и действуйте. Аварии на 

общественном транспорте в настоящее время составляют почти треть всех дорожных 

происшествий. При этом страдают десятки пассажиров. Особенно распространены аварии 

с участием микроавтобусов «газелей». 

Как вести себя в общественном транспорте: войдя в общественный транспорт 

(автобус, троллейбус, трамвай), по возможности займите свободное место; 

 уступайте место пассажирам с детьми, престарелым, инвалидам — в случае 

аварии они пострадают больше других, потому что при внезапном толчке не 

смогут достаточно крепко уцепиться за поручни и удержаться от падения; 

 при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре 

салона, крепко держась за поручень; 

 посмотрите, где расположены аварийные и запасные выходы, возможно, 
ими придется воспользоваться при аварии. Для этого нужно выдернуть 

специальный шнур и выдавить стекло. 

ЧС на железной дороге ( происходят из-за столкновения поездов, схода вагонов с 

рельсов, пожаров и взрывов, а также из-за человеческого фактора: невнимательности, 

усталости, непрофессионализма машинистов и диспетчеров. При железнодорожной 

аварии наибольшую опасность для пассажиров представляют пожар, задымление в случае 

возгорания, удары о стены и различные внутренние конструкции, разбивающиеся стекла. 

Как вести себя при поездке по железной дороге: 

 строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте; 

 имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного 
состава, так как именно они сильнее всего подвергаются разрушению при 

столкновении; 

 обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого багажа. 

Его лучше размещать внизу, не поднимать на верхние полки. В случае 

неожиданной остановки поезда, резкого толчка, аварийной ситуации тяжелые 

вещи могут упасть на головы пассажирам; 

 не загромождайте вещами проходы; 

 не высовывайтесь из окон; 

 заранее поинтересуйтесь, какие окна являются аварийными выходами. Обычно 

это окна третьего и шестого купе; 

 немедленно сообщайте машинисту или транспортной милиции о 

подозрительных лицах и бесхозных предметах. 

Модель поведения при железнодорожной аварии: 

 при столкновении сгруппируйтесь, напрягите все мышцы, попытайтесь 
ухватиться за закрепленные полки, край стола; 

 если рядом с вами находится ребенок, то схватите его, крепко прижмите к 

себе;  

 прикройте рукой голову, лицо, чтобы не порезаться бьющимися стеклами; 

 если вагон переворачивается, упритесь ногами в стенку; 

 когда вагон остановится, осмотритесь вокруг себя, если есть раненые, 

окажите им первую помощь; позаботьтесь о детях, престарелых, инвалидах, женщинах; 

 попытайтесь выбраться из вагона, с собой берите только самое 
необходимое; 

 при необходимости воспользуйтесь аварийными выходами, разбейте стекла 

подручными средствами; 

 срочно сообщите в МЧС о произошедшем; 
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 не создавайте панику и не допускайте ее. 

По подсчетам специалистов, в настоящее время на дне океанов и морей находится 

свыше 1 млн судов. 

Аварии и катастрофы на водном транспорте связаны со множеством причин. 

Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование не спасает суда от 

столкновений между собой, от попадания на мелководье, рифы. Это можно объяснить 

ростом количества судов, увеличением скорости и напряженностью графика их движения. 

Опасные природные явления (ураганы, штормы, льды), ухудшение видимости при 

неблагоприятных метеорологических условиях (туман, дождь) также приводят к авариям 

и катастрофам. 

Но статистика указывает, что чаще всего причиной аварий на водном транспорте 

является человеческий фактор, то есть ошибки, совершенные людьми. Их можно 

разделить на ошибки, допущенные на стадии проектирования и строительства судов, что 

приводит к их технической непригодности, и ошибки при эксплуатации. 

Опасность возрастает многократно, когда к неблагоприятным метеорологическим 

условиям прибавляются ошибки, совершаемые людьми из-за невнимательности, 

небрежности, а также превышение скорости, неправильная оценка курса встречных судов, 

неправильное маневрирование, нарушение правил перевозки опасных грузов и т. д. 

Меры предосторожности при путешествии на воде: 

■ максимально ограничьте пребывание на палубе во время сильного ветра и волн; 

■ если выйти на палубу необходимо, крепко держитесь за поручни; 

■ в шторм перед выходом на палубу обязательно наденьте спасательный жилет. 

Модель поведения при ЧС на водном транспорте: 

■ в начале плавания выясните, как попасть на палубу кратчайшим путем, где 

расположены выходы; 

■ узнайте, где хранятся спасательные жилеты и как ими пользоваться; 

■ при начале эвакуации внимательно слушайте команды; 

■ не создавайте панику; 

■ возьмите с собой теплую одежду, одеяло, спасательный жилет, документы, 

деньги, лекарства, продукты, спички; 

■ наденьте спасательный жилет. Это рекомендуется сделать и тем, кто хорошо 

плавает; 

■ при посадке в шлюпку ведите себя достойно, не толкайтесь, пропустите вперед 

детей и женщин; в шлюпке не пересаживайтесь с места на место; 

■ если сесть в шлюпку или в другое плавсредство не удалось, то прыгайте в воду; 

■ в первые секунды попадания в воду задержите дыхание и зажмите нос, чтобы 

вода не попала внутрь; другой рукой держитесь за спасательный жилет; 

■ выныривайте с открытыми глазами; 

■ постарайтесь как можно быстрее отплыть от тонущего корабля на безопасное 

расстояние; 

■ постарайтесь ухватиться за какой-нибудь плавающий предмет; 

■ берегите силы; 

■ подавайте сигналы о помощи; 

■ учтите, что одежда помогает спасаться от холода, в ней температура тела на 

несколько градусов выше; 

■ чтобы согреться в воде, по очереди напрягайте мышцы. Не надо размахивать 

ногами и руками, на это уйдут все силы; 

■ если вы в спасательном жилете, то сгруппируйтесь и обхватите руками грудную 

клетку. Таким образом можно увеличить срок выживания в холодной воде на 50 %; 

■ помните, что вас наверняка уже начали искать, надо продержаться до прибытия 

помощи. 
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При попадании в холодную воду у человека быстро начинается переохлаждение. 

Переохлаждение приводит к нарушению координации движений и работы дыхательного 

центра, развитию острого холодового шока. В результате шока человек теряет сознание и 

погибает. Быстрота наступления переохлаждения зависит от температуры воды и от того, 

во что одет человек. Переохлаждение может развиться даже в теплой воде. При 

температуре воды 15 °С человек теряет сознание примерно через 2 ч, при температуре 

около 0° переохлаждение и потеря сознания наступает через 15 мин. В России каждый год 

тонет около 15 тыс. человек. Большинство пострадавших от несчастных случаев на воде 

находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. 

ЧС, вызванные авариями и катастрофами на гидротехнических сооружениях, 

связаны с опасностью моментального затопления обширных районов. Огромный 

стремительный поток вырвавшейся воды создает смертельную угрозу, смывая все на 

своем пути, приводит к человеческим жертвам, разрушениям. Размеры гидросооружения 

и его разрушения определяют скорость и высоту возникшей волны. Так, в горных районах 

скорость волны может достигать 100 км/ч. Каждый гидроузел имеет свою зону 

затопления. В этой зоне запрещено какое-либо строительство. 

В случае ЧС проводится оповещение населения при помощи радио, телевидения, 

телефонов, громкоговорящей связи. Население, получив сигнал оповещения, должно 

немедленно приступить к эвакуации в безопасное место. Там необходимо ожидать спада 

воды или новых сообщений. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 

2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, упал в 

воду? 

3. В каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего находиться во 

время движения? Почему? 

4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте? 

5. Какова модель поведения при железнодорожной аварии (катастрофе)? 

6. Каковы причины ЧС на водном транспорте? 

7. Какие меры предосторожности должны соблюдать путешествующие по воде? 

8. Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте? 

 
 

Практическое занятие № 4 

Анализ противопожарного режима на предприятии 

 

Цель занятия: Ознакомиться со средствами тушения пожаров, путями эвакуации. 

Разработать организационные и технические мероприятия для обеспечения пожарной 
безопасности на предприятии и защиты путей эвакуации. 

 

Основы теории 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров; 

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; 

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 
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Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению требований пожарной безопасности 

Противопожарная профилактика — комплекс организационных и технических 

мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров, а также по 

обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Она обеспечивается: правильным выбором степени огнестойкости объекта и 

пределов огнестойкости отделочных элементов и конструкций; ограничением 

распространения огня в случае возникновения очага пожара; применением систем 

противодымной защиты; безопасной эвакуацией людей; применением средств пожарной 

сигнализации, извещения и пожаротушения; организацией пожарной охраны. 

Пожароопасные и взрывоопасные свойства веществ и материалов в 

общественном питании. 

На предприятиях торговли и общественного питания присутствуют товаро - 

материальные ценности, являющиеся огнеопасными (полимерные и лакокрасочные 

материалы, растворители, сжатые и сжиженные газы). Пожароопасность, а также и 

взрывоопасность веществ определяется следующими их свойствами: склонность к 

возгоранию, температурой воспламенения и вспышки, концентрационными пределами 

воспламенения, дисперсностью, летучестью. 

Температурой воспламенения – называют температуру горючего вещества, при 

которой из него выделяются горючие газы и пары с такой скоростью, что после 

воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Температура вспышки – самая низкая в условиях специальных испытаний 

температура горения горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются 

пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их 

образования еще недостаточна для последующего горения. 

В зависимости от температуры вспышки пожароопасные жидкости делят на две 

группы: 

Легковоспламеняющиеся – ацетон, бензин, метиловый спирт, керосин и др. 

Горючие (дизельное топливо, мазут, смазочные масла и т.п.), к которым относят 

все пожароопасные жидкости с высокой температурой вспышки. 

Смеси некоторых видов пыли с воздухом взрывоопаны. 

По степени взрывной опасности пыль делят на четыре класса: 

1 – наиболее взрывоопасные пыли с нижним пределом воспламенения 

(взрывоопасности) до 15 г/ куб. м (пыли крахмала, пшеничной муки, серы, торфа и др.); 

2 – взрывоопасные пыли с нижним пределом воспламенения от 16 до 65 г/куб. м 

(пыли сахара, древесной муки, алюминия, каменного угля, сена, сланца и др.); 

3 и 4 – пожароопасные пыли с нижним пределом воспламенения свыше 65 г/куб. м 

и температурой воспламенения соответственно до 250С и более 250С. 

Строительные материалы и конструкции по возгораемости делят на три группы: 

1 несгораемые – материалы, которые под воздействием источника зажигания не 

воспламеняются,   не тлеют и не обугливаются,- гранит, мрамор, кирпич, бетон, 

железобетон, стекло, сталь и т.п.; 

2 трудносгораемые – материалы, которые воспламеняются, тлеют и обугливаются 

при наличии источника зажигания, но после его удаления самостоятельно не горят. Это 

некоторые виды пластмасс ( стеклопластик на основе фенольной смолы), гипсовая сухая 

штукатурка, асфальтобетон, древесина, пропитанная антипиренами (вещества, 

предохраняющие материалы органического происхождения от воспламенения и 

самостоятельного горения); 

3 сгораемые – материалы, которые могут самостоятельно гореть или тлеть после 

удаления источника зажигания – древесина, линолеум, войлок, рубероид, древесно 

волокнисты и полистирольные плиты. 
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Классификация помещений и зданий. Предусматриваемые при проектировании 

каждого конкретного здания (сооружения, помещения) противопожарные мероприятия 

должны учитывать степень его пожарной и взрывной опасности, которая зависит от 

размещенного в этом здании (сооружении, помещении) производства. 

В зависимости от характера технологического процесса различают производства 

пяти категорий: А, Б – взрывоопасные; В, Г, Д – пожароопасные. 

Для всех производственных и складских помещений должны быть определены 

категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам 

устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования повышенной пожарной опасности следует вывешивать 

стандартные знаки безопасности. 

Не допускается применение в процессе производства материалов и веществ с 

неисследованными показателями их пожара - и взрывоопасности или не имеющих 

сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами. 

Предупреждение пожаров и взрывов на производстве достигается исключением 

возможности образования горючей и взрывоопасной среды, а также предотвращением 

возникновения в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Этим 

вопросам следует уделять внимание как на стадии проектирования зданий, сооружений, 

технологических процессов и производственного оборудования, так и в процессе работы 

участков, цехов и предприятий в целом. 

Согласно правилам на всех крупных предприятиях и оптовых базах должны 

создаваться специальные службы по противопожарной защите. 

Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация. На практике различают три 

стадии развития пожара. 

Первая, пли начальная, стадия развития пожара характеризуется 

неустойчивостью, сравнительно низкой температурой в зоне пожара, малой высотой 

факела пламени и небольшой площадью очага горения. Для второй стадии характерно 

значительное увеличение тепла, факела пламени и площади горения. 

Третья стадия пожара характеризуется высокой температурой, большой 

площадью горения, конвективными потоками, деформацией и обрушением конструкций. 

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 

горючих веществ. 

Процесс тушения пожаров подразделяется на локализацию и ликвидацию 

огня. Под локализацией пожаров понимают ограничение распространения огня и создание 

условий для его ликвидации. Под ликвидацией пожаров понимают окончательное 

тушение или полное прекращение горения и исключение возможности повторного 

возникновения огня. 

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 

горючих веществ. 

Процесс тушения пожаров подразделяется на локализацию и ликвидацию 

огня. Под локализацией пожаров понимают ограничение распространения огня и создание 

условий для его ликвидации. Под ликвидацией пожаров понимают окончательное 

тушение или полное прекращение горения и исключение возможности повторного 

возникновения огня. 

Успех быстрой локализации и ликвидации пожара в его начальной стадии 

зависит от наличия средств тушения пожаров и умения пользоваться ими, средств 

пожарной связи и сигнализации для вызова пожарной команды и приведения в действие 

автоматических огнегасительных установок. Основные огнегасительные средства и 

вещества — это вода, пена, песок, инертные газы, сухие (твердые) огнегасительные 

вещества и др. 
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Вода — самое распространенное средство тушения пожаров. Покрывая 

поверхность веществ, она поглощает много тепла и охлаждает горящие вещества до 

температуры, при которой невозможно их горение. 

Для тушения легковоспламеняющихся жидкостей широкое применение получили 

химические и воздушно-механические пены. 

Инертные газы и водяной пар используют для тушения пожаров в закрытых 

помещениях, а также на открытой местности при небольшой площади горения. 

К твердым (порошковым) огнегасителъным веществам относятся хлориды 

щелочных и щелочно-земельных металлов (флюсы), альбумин, двууглекислая и 

углекислая сода, твердая двуокись углерода, песок, сухая земля и т. П. 

Одно из перспективных направлений, обеспечивающих пожарную безопасность 

объектов, — установка противопожарной автоматики — спринклерных и дренчерных 

установок. Эти установки используют многие торговые склады. 

Спринклеутые установки предназначены для быстрого автоматического 

тушения и локализации очага пожара, когда в качестве огнегасящего вещества можно 

использовать воду. Одновременно с подачей распыленной воды на очаг пожара система 

автоматически подает сигнал о пожаре. 

Дренчерные установки предназначены для автоматического и дистанционного 

тушения пожара водой. Различают дренчерные установки автоматического и ручного 

действия. В автоматических дренчерных установках вода в сеть подается при помощи 

клапана группового действия. В нормальных условиях автоматический побудительный 

клапан удерживается в закрытом положении при помощи тросовой системы с 

легкоплавкими замками. При пожаре замок расплавляется, трос обрывается, клапан под 

давлением воды открывается и вода поступает в дренчеры. 

Огнетушители предназначены для тушения пожара с помощью различных 

огнегасительных веществ. В зависимости от огнегасительных веществ различают 

жидкостные, пенные, газовые и порошковые огнетушители. 

Жидкостные и пенные огнетушители представляют собой металлический баллон, 

заполненный щелочной жидкостью, внутрь которой введена стеклянная или 

полиэтиленовая трубка (стакан), заполненная серной кислотой. Преимущество пенных 

огнетушителей заключается в том, что пена гасит большинство горящих веществ, в том 

числе горящие жидкости (масла, керосин, бензин, нефть). 

Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а также 

многих твердых и жидких горючих веществ применяют углекислотные огнетушители. 

Согласно правилам эксплуатации огнетушители подлежат перезарядке (раз в 

три месяца). 

Каждое предприятие должно иметь простейший ручной пожарный инвентарь 

(багры, ведра, топоры, лопаты, ломы и др.), размещенный на специальном щите. 

Использование инвентаря для целей, не связанных с пожаротушением, запрещено. 

Эвакуация (п. 6.2 СНиП 21-01-97*) представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует 

считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам 

населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по 

путям эвакуации через эвакуационные выходы. Также в обиходе используются термины 

пожарная эвакуация, эвакуация здания. 

Эвакуация людей при пожаре (ГОСТ 12.1.033-81*) вынужденный процесс 

движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов 

пожара 

Спасение (п. 6.3 СНиП 21-01-97*) представляет собой вынужденное перемещение 

людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении 

непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с 
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помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с 

использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от 

мест пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым 

нормами комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и 

инженерно-технических решений, а также организационных мероприятий. 

Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при 

пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности. 

Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации. 

 Объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных 

выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и взрывоопасных 

помещений, возможность движения к нескольким эвакуационным выходам и т.п. 

 Эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и выходов 

отвечающих антропометрическим размерам людей, особенностям их движения, 

нормирование усилий при открывании дверей и т.п. 

 Конструктивные: прочность, устойчивость и надежность конструкций 

эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, 

перепадов высот на путях движения, размеров ступеней, уклона лестниц и пандусов и др. 

 Инженерно-технические мероприятия: организация противодымной защиты, 

оборудование автоматическими установками пожаротушения, проектирование требуемой 

освещенности, размещение световых указателей, громкоговорителей системы оповещение 

и др. 

 Организационные: обеспечение функционирования всех эвакуационных 

выходов при пожаре и поддержание на требуемом уровне объемно-планировочных, 

конструктивных, эргономических и инженерных показателей, например: предупреждение 

загромождения эвакуационных путей и выходов горючими материалами, а также 

предметами, уменьшающую их пропускную способность и т.п. 

Общие требования к эвакуационным путям и эвакуационным выходам по СНиП 

21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 
 
 

Номера маршрутов 

 

Описание маршрута эвакуации 

из помещений первого наружу: 

1 непосредственно; 

2 через коридор; 

3 через вестибюль (фойе); 
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4 через лестничную клетку; 
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5 через коридор и вестибюль (фойе); 

6 через коридор и лестничную клетку; 

7 в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное 

эвакуационными выходами 

 

Рисунок 3 - Эвакуационные выходы из помещений 1-го этажа 
 
 

 

Номера маршрутов 
 

 

 

 

 
типа; 

Описание маршрута эвакуации 

из помещений любого этажа, кроме первого: 

1 непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
2 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го 

 

3 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

4 в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное 

эвакуационными выходами 

 

Рисунок 4 - Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на любых 

этажах, кроме 1-го 
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Рисунок 5 – Действие при пожаре в общественном здании 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ознакомиться с основами пожарной безопасности 

2. Изучить средства тушения пожаров и пожарную сигнализацию 

3. Изучить порядок и пути эвакуации при пожаре 

4. Составить отчет о работе 

 

Содержание отчета 

 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Составить таблицу «Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации» 

Составить схему последовательности действий при пожаре в общественном здании 

4. Составить план эвакуации при пожаре со второго этажа здания 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение пожара и пожарной безопасности. 
2. Назовите первичные факторы пожара. 

3. Что относится к огнегасительным средствам тушения пожара? 

4. Как классифицируются помещения и здания в зависимости от характера 

технологического процесса? 

5. Какие типы огнетушителей применяются для тушения пожара? 

6. Назовите перспективные направления пожарной автоматики. 

7. Какой простейший ручной инвентарь для тушения пожаров должен быть на 

каждом предприятии? 

8. Дайте определение пути эвакуации и эвакуационного выхода. 
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Практическое занятие №5 

Использования средств тушения возгорания 

 

Цель: изучить первичные средства пожаротушения на рабочем месте, область их 

применения. 

 

Порядок выполнения занятия 

1 Ознакомиться с устройством огнетушителя; 
2 Начертить схему огнетушителя по вариантам (Приложения 1,2); 

3 Письменно ответить на вопросы теоретической части: 

- дайте определение огнетушителя; 

- поясните принцип действия огнетушителя; 

- перечислите технические характеристики огнетушителя; 

- укажите назначение огнетушителя; 

- перечислите меры безопасности при применении огнетушителя; 

- поясните порядок применения огнетушителя; 

4 Сделать вывод, который должен содержать резюме о выполненной 

самостоятельной работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Каждый объект должен быть оборудован первичными средствами 

пожаротушения, а сотрудники должны обладать навыками по их использованию. 

Первичные средства пожаротушения - это устройства, инструменты и материалы, 

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

(огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, 

ведро, лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под 

рукой. 

Правильнее было бы назвать эти средства средствами огнетушения, т.к. 

противостоять развившемуся пожару с их помощью невозможно и даже опасно для 

жизни. 

Тушение пожара — это работа профессионалов-пожарных, а первичные средства 

применяются для борьбы с возгоранием. 

 

Основные средства тушения загорания (огня): 

Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие 

свойства ее заключаются в способности охладить горящий предмет, снизить температуру 

пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает 

и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его 

остальных, не охваченных огнем, частей. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и 

установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические 

провода может возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической 

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

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

ликвидации очагов горения, используя огнетушитель, воду, песок. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 

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

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

увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме 
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огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные 

ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой. 

К первичным средствам пожаротушения относится кошма – плотный материал 

наподобие тонкого войлока. Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа 

воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге 

горения. 

Нельзя использовать вместо кошмы для тушения загорания синтетические ткани, 

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

Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к 

внезапной вспышке. 

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в 

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

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

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

песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при 

помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает 

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

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

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

сковороду, ковш. 

Ящик для песка должен иметь вместимость 0,5, 1,0 или 3м3 и комплектоваться 

совковой лопатой 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Ящик для песка 

 

 

 
Здания и помещения должны быть оборудованы первичными средствами 

пожаротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты (ГОСТ 12.4.009- 

83). На щитах размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом 

устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 200—250 л. 

 

Рис.2. Пожарный щит 



31 

 

 
 

На территории предприятий (организаций), не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных 

технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных 

пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты 

Щит пожарный - предназначен для размещения первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в 

производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним 

противопожарным водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения Пожарный щит комплектуется в зависимости от типа 

щита и класса пожара 

 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и 

материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном 

шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном 
 

 



32 

 

Не пытайтесь тушить огонь, если он начинает распространяться на мебель и 

другие предметы, а также, если помещение начинает наполняться дымом. Тушить пожар 

самостоятельно целесообразно только на его ранней стадии, при обнаружении загорания, 

и в случае уверенности в собственных силах. Если с загоранием не удалось справиться в 

течение первых нескольких минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и 

смертельно опасна. 

Для того чтобы успешно бороться с пожаром, необходимо четко знать 

возможности и области применения каждого огнетушителя. 

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство, предназначенное для 

тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

По содержанию огнетушащего вещества и функциональному назначению 

огнетушители делятся на воздушно – пенные, воздушно – эмульсионные, аэрозольные, 

углекислотные и порошковые огнетушители. 

На предприятиях железнодорожном транспорте в основном используются 

углекислотные и порошковые огнетушители. 

Углекислотный огнетушитель ОУ представляет собой стальной баллон высокого 

давления (давление внутри корпуса 5,7 МПа), который оснащен запорно-пусковым 

устройством с клапаном сброса избыточного давления и пластиковым конусообразным 

раструбом 

 

Содержание отчета 

 

1 Тема и цель занятия. 

2 Схема огнетушителя (порошкового ОП-5 (з) – 1 вариант, углекислотного ОУ-2 – 2 

вариант). 

3 Ответы на контрольные вопросы. 

4 Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Дайте определение термину «Первичные средства пожаротушения». 

2 Перечислите основные средства тушения загорания. 

3 Объясните назначение «Щита пожарного». 

4 Дайте определение понятию «Пожар». 

5 Расскажите, что в первую очередь должен предпринять работник при обнаружении 

пожара. 

6 Перечислите действия работника при обнаружении пожара. 

7 Поясните, кто в организации несет персональную ответственность за обеспечение 

пожарной безопасности? 

8 Объясните принцип действия огнетушителей типа ОУ, ОП. 

9 Расскажите о мерах безопасности при применении огнетушителей. 

10 Расскажите о порядке применения огнетушителей. 

 

Форма отчетности: Письменный анализ каждой ситуации, устный ответ, оценка. 

 
 

Практическое занятие №6 

Способы бесконфликтного общения 

 

Цель занятия: ознакомиться со способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 
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Практические навыки: овладеть навыками бесконфликтного поведения в 

конфликтных ситуациях, основными приемами саморегуляции. 

 

Задание 1. Изучите особенности бесконфликтного поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС мирного и военного времени и ответьте на контрольные 

вопросы. 

В настоящее время растет значение эффективного взаимодействия человека с 

социальной средой, в том числе с трудовым, учебным коллективом; с отделением, 

расчетом, экипажем при прохождении военной службы; с членами семьи, друзьями; с 

клиентами. 

Важное значение приобретают не только самостоятельность, ответственность, 

способность быстро и правильно принимать решения в условиях ЧС мирного и военного 

времени, но и умение правильно вести себя в коллективе, не допуская конфликтов, а 

также владение методами саморегуляции. Умение разрешать конфликты и острые 

ситуации без насилия, с соблюдением взаимных интересов исключительно актуально в 

современных условиях. 

Конфликт (от лат. conflictus) - это столкновение двух или более различных точек 

зрения. Конфликт - это острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, который возникает в процессе взаимодействия и заключается в противодействии 

его участников. Конфликт обычно сопровождается негативными эмоциями, выходит за 

рамки правил и норм. Конфликты являются предметом изучения науки конфлики. 

Конфликт - ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, 

несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 

Конфликтующими сторонами могут быть как общественные группы, так и отдельные 

личности. 

Конфликтная ситуация - это ситуация, объективно содержащая явные предпосылки 

для конфликта, провоцирующая враждебные действия. Можно ли вообще не вступать в 

конфликты, и существуют ли люди, которые в них никогда не вступают? Людей, никогда 

не вступающих в конфликты, не существует. Конфликты возникают в нашей жизни почти 

ежедневно, причем большинство из них - не по желанию участников. Можно назвать 

конфликтом и серьезную ссору между друзьями, и случайную перебранку незнакомых 

людей в переполненном автобусе, и скандал с родителями из-за очередной двойки, и 

противостояние представителей различных национальностей. 

Формула конфликта: 

Конфликт = истинная причина + повод 
Истинная причина - это накопившиеся противоречия, или «корни», конфликта. 

Повод - или обстоятельство, являющееся толчком к началу конфликта. Повод иногда 

кажется незначительным. Конфликт можно сравнить с айсбергом: на поверхности воды 

мы видим только небольшую его часть (то есть повод), а глубоко под водой, скрытая для 

поверхностного наблюдателя, находится большая часть айсберга (истинная причина 

конфликта). 

Все конфликты можно разделить на пять видов: 

1. Личностные - между одним человеком и группой людей (например, на 

вечеринке все ребята хотят танцевать, а Сережа включает для прослушивания новую рок- 

оперу). 

2. Межличностные - между двумя людьми (например, Сережа с братом живут 

одной комнате, В 11 часов вечера Сережа собирается лечь спать, а его брат включил 

громкую музыку). 

3. Групповые - между людьми одной группы (например, одна половина группы 

считает, что всем надо прогулять учебное занятие, а вторая половина - что всем нужно 

остаться). 
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4. Межгрупповые конфликты (например, между фанатами «Спартака» и 

«Динамо»), 

5. Внутренние - «внутри» одного человека (например, Сереже знакомые ребята 

предлагают сигарету, ему интересно попробовать, но в то же время он знает об опасности 

курения). 

Рассмотрим особенности конфликтного поведения и способы его преодоления. 

Основными проявлениями конфликтного поведения считаются: 

■ стремление к превосходству, выражающееся в виде угроз, обвинений, 

замечаний, несправедливой критики, насмешек. 

■ хвастовство; 

■ категоричность; 

■ навязывание советов, своей точки зрения; 

■ открытое недоверие; 

■ прерывание собеседника; 

■ снисходительное отношение к собеседнику; 

■ подчеркивание различий между собой и собеседником не в его пользу; 

■ устойчивое нежелание признавать свои ошибки и чью-то правоту; 

■ заниженная оценка вклада партнера в общее дело и преувеличение собственного 

вклада; 

■ неискренность в суждениях; 

■ резкое ускорение темпа беседы и ее неожиданное свертывание; 

■ неумение выслушать и понять точку зрения собеседника и др. 

В протекании конфликта можно выделить пять основных этапов: 

■ возникновение конфликтной ситуации (предпосылка конфликта); 

■ осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. Оно проявляется в 

виде грубых и недоброжелательных высказываний, угроз, изменения настроения. Угрозы 

не просто выражают желание сделать что-то, что повредит другой стороне - они пре- 

следуют цель принудить соперника действовать согласно предъявленным требованиям 

(«Если не вернешь деньги, то...», «Если ты ко мне приблизишься,...»); 

■ начало открытого конфликтного взаимодействия. При этом один из участников 

переходит в наступление, направленное на нанесение ущерба противнику. Другой 

участник в свою очередь предпринимает активные ответные шаги; 

■ развитие открытого конфликта, когда участники выдвигают требования, не 

всегда понимая суть происходящего. Развитие конфликта идет по нарастающей - каждое 

действие порождает противодействие, которое опережает его на шаг. Иногда участники 

теряют предмет конфликта, забывая в пылу битвы, с чего все началось; 

■ разрешение конфликта, которое часто достигается педагогическими (убеждение, 

беседа) или административными методами (увольнение, перевод на другую работу). 

Важную роль в возникновении конфликтов играют конфликтоге- ны (от лат. 

conflictus + gen—рождающий конфликт) - слова, действия (или бездействие), 

способствующие возникновению и развитию конфликта, то есть приводящие к конфликту 

непосредственно. 

 

Практическое занятие № 7 

Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Цель работы: 

Освоение умений по выявлению и анализу негативных производственных факторов 

на рабочем месте. 

Задачи: 

1. Освоить методику анализа опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 
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2. Освоить методику определения показателя тяжести труда на рабочем месте и 

класса условий труда. 

 

Основные теоретические положения 

 

Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, 

который может вызвать снижение работоспособности, патологию (профессиональное 

заболевание), привести к нарушению здоровья потомства. 

Вредными производственными факторами могут быть: 

- физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха, 

неионизирующие и ионизирующие излучения, шум, вибрация, недостаточная 

освещенность; 

- химические факторы: загазованность и запыленность воздуха; 

- биологические факторы: болезнетворные микроорганизмы; 

- факторы тяжести труда: физическая статическая и динамическая нагрузка; 

большое количество стереотипных рабочих движений, большое число наклонов корпуса, 

неудобная рабочая поза; 

- факторы напряженности труда: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки, монотонность и продолжительность работы. 

Опасный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, 

который может вызвать резкое ухудшение здоровья, травму, смерть. 

Это: электрический ток, огонь, нагретая поверхность, движущиеся части 

оборудования, избыточное давление, острые кромки предметов, высота и.т.п.). 

Определение класса условий труда на рабочих местах проводится с целью: 

- установления приоритетности оздоровительных мероприятий; 

- создания банка данных по существующим условиям труда; 

- определения выплат и компенсаций за вредные условия труда. 

Для проведения аттестации рабочего места также необходимо комплексно 

оценить условия труда. Оценка условий труда производится по специальной методике, на 

основе анализа уровней вредных и опасных факторов на данном рабочем месте. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда — оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов 

и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан обеспечить 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда. 

Сроки проведения АРМ устанавливаются организацией исходя из изменения 

условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения 

последних измерений. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены 

производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции 

средств коллективной защиты и др. 

Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами 

строгой очетности и подлежат хранению в течение 45 лет. 

Классы условий труда 
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Все разнообразие условий труда, встречающееся на практике, подразделяется, 

на четыре класса по уровням вредных и опасных факторов. 

1 класс - оптимальный (совокупность факторов позволяет сохранять здоровье, 

поддерживать высокую работоспособность). 

2 класс - допустимый (факторы среды и трудового процесса не превышают 

установленных норм, а возможные изменения функционального состояния организма, 

вызванные усталостью, утомлением, восстанавливаются во время регламентированного 

отдыха или к началу следующей смены). 

1 и 2 классы соответствуют безопасным условиям труда. 

3 класс - вредный (наличие вредных факторов, оказывающих неблагоприятное 

действие на организм работающего и/или его потомство). 

Вредные условия труда по степени изменений в организме работающих 

подразделяются на 4 степени. 

1 степень 3-го класса (3.1) - вызывает обратимые изменения в организме и 

обуславливает риск развития заболевания. 

2 степень 3-го класса (3.2) - вызывает стойкие функциональные нарушения, 

временную утрату трудоспособности, начальные признаки профессиональной патологии. 

3 степень 3-го класса (3.3) - вызывает развитие профессиональной патологии в 

легкой форме, рост общей хронической заболеваемости. 

4 степень 3-го класса (3.4) - вызывает выраженные формы профессиональных 

заболеваний, высокий уровень общей заболеваемости. 

4 класс - экстремальный, опасный (4) - производственные факторы даже в 

течение части рабочей смены создают угрозу для жизни, создают высокий риск острых 

профессиональных поражений. 

На практике в первую очередь для оценки класса условий труда устанавливают, 

соответствует ли нормам санитарно-гигиенических показателей: 

- содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

- значения параметров микроклимата; 

- уровни шума и вибрации, инфра- и ультразвука; 

- наличие электромагнитных и ионизирующих излучений; 

- параметры освещенности производственных помещений. 

Алгоритм выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения по проведению практической 

работы; 

2. Освоить методику анализа опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

3. Освоить методику определения показателя тяжести труда на рабочем месте 

и класса условий труда. 

4. Установите соответствие параметров рабочего места оптимальным условиям 

 

5. Выявите негативные санитарно-гигиенические факторы на рабочем месте, 

оцените классы условий труда по показателям тяжести и напряженности для 

предложенного ви-да работ. 

6. Заполните таблицу. 

7. Определите общий класс условий труда на изучаемом рабочем месте. 

8. Заполните отчет, сделайте выводы по проделанной работе. 

9. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое микроклимат? 
2. В соответствии с какими документами осуществляется нормирование 

параметров микроклимата? 
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3. Назовите принцип нормирования параметров производственного 

микроклимата. 

4. Назовите оптимальные значения показателей микроклимата помещений. 

5. На какие группы классифицируются опасные и вредные производственные 

факторы? 

6. Какими документами регламентируются ПДК вредных веществ? 

7. Дайте определение понятию «напряжённость труда». 

 
 

Практическое занятие №8 

Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики 

 

Цель занятия: 

-Закрепление теоретических знаний по планированию и организации выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

Норма времени: 2 часа 

Ход выполнения работы: 

Задание: 

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме. (10 баллов) 

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения. (10 

баллов) 

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций: 

 

1) Город N подвергается угрозе цунами, вызванного подводным землетрясением. 

Предполагаемая сила землетрясения - 10 баллов. (10 баллов) 

2) Вокруг поселка с числом жителей 500 человек бушуют лесные пожары. Есть 

угроза населенному пункту. (10 баллов) 

1. Составить список вещей, которые необходимо взять с собой 

эвакуированным. Рассчитать запас продуктов. из расчета на одного взрослого и одного 

ребенка. (5 баллов) 

2. Отчет о выполненной практической работе оформить в виде ответов на 

контрольные вопросы. (5 баллов) 

 

Методические рекомендации 

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу 

персонала и населения из зон чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение 

эвакуированных в районе размещения. Иными словами, эвакуация - это организованный 

вывоз или вывод из городов и других населенных пунктов и размещение в загородной 

зоне остального населения, а также вывоз или вывод населения из зон возможного 

затопления. В отличии от рассредоточения эвакуированные постоянно проживают в 

загородной зоне до особого распоряжения. 

План эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути 

эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, 

порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации людей и ведущий 

наружу или в безопасную зону. Эвакуационные выходы могут быть как основными, 

постоянно функционирующими для входа и выхода людей в обычной (штатной) 

ситуации, так и запасными, используемыми в условиях чрезвычайной ситуации. 

Аварийный выход: Выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, но который может быть использован для спасания людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 
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Путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному 

выходу или месту размещения спасательных средств. 

Тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к 

эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс 

организационных и технических средств, предназначенный для своевременного 

сообщения людям информации о возникновении пожара и(или) необходимости и путях 

эвакуации. 

Эвакуация может проводиться либо при угрозе возникновения, либо в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

В первом случае проводится упреждающая эвакуация персонала объектов и 

населения из опасных районов. Основанием для ее проведения является краткосрочный 

прогноз возникновения чрезвычайной ситуации, которая выдается на период от 

нескольких десятков минут до нескольких часов и уточняется в течение этого срока. 

Во втором случае при возникновении чрезвычайной ситуации проводится 

экстренная эвакуация персонала объектов и населения из зон бедствия и их выход из этих 

зон осуществляется в минимальные сроки. Эти сроки могут составлять от нескольких 

минут до нескольких часов. Одной из особенностей экстренной эвакуации является то, 

что она может завершаться в условиях воздействия различных поражающих факторов на 

эвакуируемых людей. 

Локальная эвакуация проводится в случае, если в зоне чрезвычайной ситуации 

зона возможного поражения (заражения) ограничена пределами отдельных городских 

микрорайонов или сельских населенных пунктов. 

Местная эвакуация проводится в случае, если в зону чрезвычайной ситуации 

попадают средние города, отдельные районы крупных и крупнейших городов, сельские 

районы. 

Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и членов их семей организуется 

и проводится по производственному принципу, а эвакуация населения 

• по территориальному принципу. Рассредоточение и эвакуацию организуют 

и проводят после получения распоряжения об их проведении начальники и штабы ГО 

объектов и эвакуационные комиссии. 

Действия населения начинаются при сигнале: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем включения городских и 

производственных сирен, производственных и транспортных гудков, а также другими 

сигнальными средствами. Услышав сигнал необходимо включить телевизор или 

радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и 

порядке действия населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет 

громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую 

информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой 

громкоговорящей связи. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, 

необходимо выполнить все рекомендации. Передача информации повторяется. В первую 

очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и 

питьевой воды, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой информации. 

Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи. 

Экстренная эвакуация проводится при быстротечных чрезвычайных ситуациях, 

при недостатке времени. Время – вот важнейший фактор в данной ситуации. Получив 

извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все необходимые 

документы (паспорт, военный билет, докумен-ты об образовании и специальности, 

трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые полисы, деньги), 

комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее время необходимо взять и теплые 

вещи), трехдневный запас продуктов питания и воды, необходимые медика-менты; детям 
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младшего возраста пришить бирки из белой материи (с внутренней стороны одежды под 

воротником) с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года его рождения, места 

жительства и места работы отца и матери. Вес багажа, берущегося с собой, должен быть в 

пределах 50 кг на одного члена семьи. К каждому месту багажа прикрепить бирку с 

указанием фамилии и адреса. 

Необходимо заблаговременно уточнить номер сборного эвакуационного пункта, 

его адрес, номер телефона, способ эвакуации. Следуя на сборный пункт после получения 

извещения об эвакуации, необходимо: закрыть окна, форточки, газовые и водопроводные 

запорные вентиля, отключить электроэнергию По прибытии на сборный пункт 

необходимо пройти регистрацию, уточнить: способ эвакуации, время отправления в 

конечный пункт назначения, кто является старшим колонны. Узнать место посадки на 

транспорт, место формирования колонны частного автотранспорта или построения 

колонны и маршрут движения. На посадку следовать организованно под руководством 

старших. В пути следования: При следовании в пешем порядке или на транспорте 

выполнять правила поведения и следовать указаниям старших. При движении пешим 

порядком соблюдать дисциплину марша во время движения и меры безопасности. При 

следовании транспортом, соблюдать меры безопасности, не выходить из него без 

разрешения старшего. 

По прибытии в пункт эвакуации: Пройти регистрацию на приемном пункте и в 

сопровождении старшего убыть к пункту размещения. Эвакуируемые не имеют права 

самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать пункты и 

места для жительства и перемещаться из одного района в другой. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, 

неукоснительно выполнять распоряжения старшего группы, быстро и грамотно 

действовать по сигналам оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация проводятся всеми видами транспорта, а также 

пешим порядком. Автомобильным транспортом вывоз населения производится на 

небольшие расстояния. Определенная часть населения, подлежащая эвакуации, может 

выводиться пешим порядком. 

Для организованного движения пеших колонн разрабатывают схему их маршрута, 

на которой указывают состав колонн, маршрут движения, исходный пункт, пункты 

регулирования движения и время их прохождения; районы и продолжительность 

привалов; медицинские пункты и пункты обогрева; промежуточный пункт эвакуации; 

порядок и сроки вывода (вывоза) колонны из этого пункта в район постоянного 

размещения; сигналы управления и оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводится через сборные эвакуационные 

пункты (СЭП). СЭП создаются по территориальному признаку приказом начальника 

управления ГО и ЧС города. 

Население о начале эвакуации оповещается через предприятия, учреждения, 

учебные заведения, ДЭЗ, милицию, радиотрансляционную сеть и местное телевидение. 

Население, подлежащее эвакуации, прибывает на СЭП, где формируются колонны для 

эвакуации и где населению выдаются средства индивидуальной защиты. Туда же, на СЭП, 

прибывает транспорт, которым будет эвакуироваться население. На каждое средство 

эвакуации назначается старший маршрута. 

Движение пеших колонн осуществляется по заранее установленным маршрутам 

протяженностью на один суточный переход (10-12 ч движения). Численность пеших 

колонн от 500 до1000 человек. Скорость движения колонн не более 5 км/ч. Через каждые 

1-1,5 часа делают малые привалы длительностью 10-15 мин, в начале второй половины 

суточного перехода устраивают большой привал 1-2 часа. 

Для приема рассредоточиваемого и эвакуируемого населения создаются 

приемные эвакуационные комиссии и приемные эвакуационные пункты (ПЭП) сельских 
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районов. Первые двое суток люди должны питаться запасами продуктов, привезенных или 

принесенных с собой. 

Эвакуированное население привлекают для работы в сельской местности и на 

предприятиях, вывезенных из города и продолжающих работу в загородной зоне. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что означает термин "эвакуация населения"? 

2. В каких случаях осуществляется эвакуация населения? 

3. Каков порядок эвакуации населения? 

4. Что необходимо брать с собой во время эвакуации? 

5. На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья? 

 

Содержание отчета: 

- Название работы. 

- Цель работы. 

- Краткий конспект. 

- Выполненное задание. 

- Ответы на контрольные вопросы. 

- Вывод по проделанной работе. 

 

Практическое занятие №9 

Правила поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с 

терроризмом 

Цель занятия: 

Учебные цели: 

1. Дать обучаемым основные понятия о терроризме и террористическом акте. 
2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе и совершении 

террористической акции. 

3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с угрозой и совершении 

террористических акций. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о терроризме и террористическом акте. 
2. Порядок действий при терростическом акте 

3. Виды террористических акций. Действия работников организаций при угрозе и 

совершении террористических акций. 

Краткие теоретические сведения 

Эта информация направлена на обеспечение понимания и терпения в отношении 

мер безопасности, предпринимаемых для предупреждения террористических актов на 

транспорте, при проведении массовых мероприятиях и вообще в людных местах. Для 

мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной ситуации, 

существуют определенные, основанные на мировом опыте, правила поведения. Каждый, 

кто следует им, не только сохраняет собственную жизнь, но и помогает сохранить чужие. 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее 

территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан 

представляет усиление терроризма в различных его формах. 

Провоцируя войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными 

группами, терроризм, приобретающий все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы, относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности. 

В толковом словаре В.И.Даля подчеркивается основной смысл, нацеленность 

терроризма - устрашать смертью, казнью, запугивать, держать в повиновении угрозами 
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насилия, творить расправу жесткими карательными мерами, истязаниями, расстрелами и 

т.д. 

В связи с многообразием толкования некоторые исследователи предлагают 

различать понятие "терроризм" в узком и в широком смыслах слова. 

В самом широком смысле оно обозначает все многообразие методов борьбы, 

связанных с использованием и выдвижением на первой план различных форм насилия или 

угрозы его применения: это и нелегальная подрывная деятельность, и государственный 

террор, геноцид и репрессии, а также открытая насильственная форма диктатуры и 

практика разовых политических покушений, осуществляемых в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на органы 

власти. При этом учитывается весь комплекс его составляющих - террористических групп 

и организаций, идеологий и доктрин. 

В узком смысле это понятие употребляется, главным образом, в отношении 

нелегальных террористических актов. 

Терроризм как многогранный феномен обладает чрезвычайно сложной структурой, 

его различные формы переплетаются и часто. 

Сущность и виды террористических акций более точно сформулированы в 

Договоре о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с террризмом от 4 июня 1999 г. То, что в ст. 1 названо терроризмом, вполне 

применимо к понятию террористической акции, которая должна быть определена как 

противоправное уголовно-наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения 

общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

устрашения населения. Указывается многообразие этого преступного деяния, 

проявляющееся в виде: 

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических 

лиц; 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества 

и других материальных объектов, создающей опасность гибели людей; 

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на 

служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 

защитой; 

- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с 

национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными 

международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом. 

Понятие террористической деятельности складывается из перечисления, 

предусмотренных различными статьями УК РФ функций, классифицированных по пяти 

видам: 

1) действия, связанные с террористической акцией (организация, планирование, 

подготовка и реализация); 

2) подстрекательство к любым проявлениям терроризма; 

3) организация и участие в каких-либо преступных формированиях для совершения 

террористических акций; 

4) пособнические действия, выражающиеся в вербовке, вооружении, обучении и 

использовании террористов; 

5) финансирование и иное содействие терроризму. 

Рассмотрим порядок действий сотрудников и студентов 
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в различных ситуациях. 

Действия сотрудников и студентов 

при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов. 
При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо: 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы, 

службу спасения по телефону 01 или в управление по делам ГО и ЧС университета. 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её 

обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на 

взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 

(должностным лицам организовать их оцепление) 

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов 

управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации. 

5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 

Действия сотрудников при получении угрозы применения взрывных 
устройств по телефону. 

При получении угрозы применения взрывных устройств по телефону необходимо: 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

o голос: громкий или тихий, высокий или низкий; 

o темп речи: быстрая или медленная; 

o произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом 

или диалектом; 

o манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле-радиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

6. Отметить характер звонка – городской или междугородный. 

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 

o куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 

o какие конкретные требования выдвигает; 

o выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц; 

o на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

o как и когда с ним можно связаться; 

o кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если 

этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора. 

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

12. При наличии в телефоне АОН, записать определившийся номер, что позволит 

избежать его случайную утрату. 
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13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора 

извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно 

установить на ее место другую кассету. 

Действия сотрудников при получении угрозы применения взрывных 

устройств в письменной форме. 

При получении угрозы применения взрывных устройств в письменной форме 

необходимо: 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты 

и т.д.) в правоохранительные органы. 

2. По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет. 

3. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего 

не выбрасывать. 

6. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам. 

7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и 

т.д.). 
8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, 

сшивать, склеивать. 

9. Анонимные материалы направить в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 

начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 

Действия сотрудников при захвате заложников. 

Если в силу сложившихся обстоятельств сотрудник или студент стал заложником, 

то необходимо: 

1. Выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

2. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

3. Если имеется возможность, без ущерба жизни и здоровью заложников, передать 

информацию о количестве преступников, их вооружении и экипировке, особенностях 

поведения и манеры ведения разговора и т.д. в правоохранительные органы. 

4. Если будет проводиться операция по освобождению заложников силовым 

методом, то необходимо создать максимум условий правоохранительным органам своим 

поведением для успешного ее проведения (лечь на пол, лицом вниз или сесть у стены и 

т.д.). 

Общие правила безопасности 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах: 

• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 

• никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра; 
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• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты; 

• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации; 

• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 

• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

• обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков; 

• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом; 

• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Как выявить террориста 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но вполне может 

показаться подозрительной и необычной, иногда нарочито неприметные, не 

выделяющиеся, но чем-то странные; 

• небольшие группы людей; 

• сдаваемые/снимаемые квартиры; 

• подвалы; 

• небольшие фирмы; 

• подсобные помещения, склады; 

• телефонные переговоры с регионами России, СНГ. 

Если признаки странного поведения подтверждаются, то немедленно сообщите 

об этом в силовые структуры. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не 

пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой. 

Рекомендации: 

• будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если 

вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно 

осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего 

держаться подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных 

органов; 

• остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, 

если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на 

празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или 

торговцем, все же лишняя осторожность не повредит; 

• старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже; 

• если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица. Специалисты сообщают, что шахид, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, 

будто читая молитву; 

• ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не 

берите вещей с просьбой передать другому человеку. 

Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому 

необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 
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• выберете наиболее безопасное место. Оно должно быть, как можно дальше 

от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и 

сумок, стеклянных витрин, заборов и оград; 

• в случае возникновения паники обязательно снять с себя галстук, шарф; 

• при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы; 

• не хвататься за деревья, столбы, ограду; 

• стараться всеми силами удержаться на ногах; 

• • в случае падения свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и 

постараться подняться по ходу движения толпы; 

• не привлекать к себе внимание высказыванием и выкрикиванием лозунгов; 

• не приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц; 

• не вмешиваться в происходящие стычки; 

• постараться покинуть толпу. 

В заключение необходимо напомнить слушателям еще раз о том, что эффективная 

борьба с терроризмом, преступностью на государственном, межгосударственном уровне 

возможна только в том случае, если к ней присоединится гражданское общество, все слои 

населения. 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда» 

2. обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических 

занятий; 

3. время отводимое на выполнение задания - 2 часа.; 

4.максимальный балл за задание - 5 баллов 

 
 

Практическое занятие № 10 

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

 

Цель занятия: Формирование умений и навыков надевания противогаза и ОЗК. 

 

Теоретический материал по теме: «Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения» 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохранения 

боеспособности личного состава и обеспечения выполнения боевой задачи в условиях 

применения противником оружия массового поражения, а также в условиях воздействия 

поражающих сред, возникающих при эксплуатации и повреждениях вооружения и 

военной техники. 

Своевременное и умелое использование СИЗ обеспечивает надежную защиту от 

отравляющих веществ (ОВ), светового излучения ядерных взрывов (СИЯВ), 

радиоактивной пыли (РП), радиоактивных веществ (РВ), бактериальных (биологических) 

аэрозолей (БА) [бактериальных (биологических) средств (БС)], оксида углерода и 

позволяет выполнять отдельные задачи в среде, лишенной кислорода. СИЗ обеспечивают 

также кратковременную защиту от огнесмесей и открытого пламени. 

Краткие сведения о защитных свойствах противогазов 

Современные фильтрующие противогазы имеют высокие защитные свойства от 

ОВ, РП, БА (БС). При ведении боевых действий в условиях применения противником 

ОМП один и тот же противогаз можно использовать многократно. При этом перерывы в 

использовании противогаза в зараженной атмосфере не снижают защитных свойств 

фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) от ОВ. Защитные свойства ФПК при 

хранении противогазов в подразделениях войск могут снижаться за счет увлажнения 
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поглощающего слоя, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по хранению 

противогазов. 

Основными причинами нарушения герметичности лицевых частей являются: 

•порыв или прокол резины лицевой части или мембраны переговорного устройства; 

•нарушение герметичности монтажа узлов лицевой части; 

•отсутствие прокладочного кольца (колец) в переговорном устройстве; 

•отсутствие, неисправность, засорение или примерзание клапанов выдоха и 

недостаточно плотное завертывание крышки переговорного устройства; 

•недостаточно плотное соединение лицевой части с ФПК; 

•отсутствие прокладочных колец в клапанной коробке лицевой части; 

•механическое повреждение стекол очкового узла; 

•неправильное надевание лицевой части на голову; 

•наличие большого волосяного покрова на коже лица и др. 

При действии личного состава в условиях сильной запыленности приземного слоя 

атмосферы грунтовой пылью возможно засорение (загрязнение) клапанов выдоха и, как 

следствие этого, разгерметизация противогаза, а также заметное повышение 

сопротивления противогаза дыханию. 

При промывке лицевых частей не допускать попадания воды в ФПК. 

 

Задание 1 Подготовить противогаз ГП 7 к использованию 

Порядок выполнения: 

- произвести проверку комплектности элементов противогаза ГП 7, его 

целостность; 

- произвести регулировку противогаза на основании результатов измерения мягкой 

сантиметровой лентой горизонтальной и вертикального обхвата головы; 

Задание 2 Демонстрация приемов использования противогаза ГП 7 по нормативам 

времени 

Порядок выполнения: 

- надеть противогазную сумку на плечо; 

- по команде «Газы» закрыть глаза и задержать дыхание; 

- надеть противогаз: взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, 

чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем 

углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову 

и подтягивают до упора щечные лямки; 

- произвести выдох с надетым противогазом; 

- снять противогаз по команде; 

- убрать противогаз в противогазную сумку. 

Время на выполнение практической работы 2 часа. 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда» 

2. обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических 

занятий; 

3. время отводимое на выполнение задания - 2 часа.; 

4.максимальный балл за задание - 5 баллов 
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Практическое занятие№ 11 

Основные приемы оказания первой помощи 

Цель: отработка навыков оказания первой помощи 

Актуальность темы: обусловлена необходимостью отработки навыков проведения 

сердечно-легочной реанимации в условиях ЧС и повседневной жизни 

Теоретическая часть 

Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране 

здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. 

Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального лечения, 

способствует быстрейшему заживлению ран и часто является решающим моментом при 

спасении жизни пострадавшего. Первая 

помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия быстро и умело еще 

до прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. 

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь по мере своих 

способностей и возможностей. В соответствии с этим первая помощь делится на 

дилетантскую (неквалифицированную), санитарную и специальную. 

Жизнь и здоровье пострадавшего человека обычно зависят от оказания первой 

помощи лицами без специального медицинского образования - дилетантами; в связи с 

этим необходимо, чтобы каждому гражданину были, известны сущность, принципы, 

правила и последовательность оказания первой помощи. Это необходимо еще и потому, 

что бывают случаи, когда 

пострадавшему приходится оказывать первую помощь самому себе; это так 

называемая "самопомощь". 

Сущность первой помощи заключается в прекращении дальнейшего воздействия 

травмирующих факторов, проведении простейших мероприятий и в обеспечении 

скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Ее задача 

заключается в предупреждении опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и 

шока. 

При оказании первой помощи необходимо: 

-вынести пострадавшего с места происшествия, обработать поврежденные участки 

тела и остановить кровотечение, 

-иммобилизовать переломы и предотвратить травматический шок, 

-доставить или же   обеспечить транспортировку   пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими 

принципами: 

- правильность и целесообразность, 

- быстрота, 

- обдуманность, решительность, и спокойствие. 

При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной 

последовательности, требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего. 

Сначала необходимо представить себе обстоятельства, при которых произошла 

травма и которые повлияли на ее возникновение и характер. Это особенно важно в тех 

случаях, когда пострадавший находится 6ез сознания и внешне выглядит мертвым. 

Данные, установленные лицом, оказывающим первую помощь, могут позднее помочь 

врачу при оказании квалифицированной помощи. 

Прежде всего, необходимо установить: 

обстоятельства, при которых произошла травма, время возникновения травмы, 

место возникновения травмы. 

При досмотре пострадавшего устанавливают: 
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- вид и тяжесть травмы, 

- способ обработки, 

- необходимые средства первой помощи в зависимости от данных - возможностей и 

обстоятельств. 

Наконец проводится: обеспечение материальными средствами, оказание 

собственно первой помощи, транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение, где 

ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. 

В тяжелых случаях (артериальное кровотечение, бессознательное состояние, 

удушье) первую помощь необходимо оказывать немедленно. Если в распоряжении 

оказывающего помощь нет необходимых средств, то их ему должен помочь найти кто- 

либо иной, призванный на помощь. 

Первая помощь должна оказываться быстро, но таким образом, чтобы это не 

отразилось на ее качестве. 

Обращение с пострадавшим 

При оказании первой помощи очень важно уметь обращаться с раненым, в 

частности уметь с пострадавшего правильно снять одежду. Это особенно важно при 

переломах, сильных кровотечениях, при потере сознания, при термальных и химических 

ожогах. Переворачивать и тащить пострадавшего за вывихнутые и сломанные конечности 

- это, значит, усилить боль, вызвать серьезные осложнения и даже шок. 

Пострадавшего необходимо правильно приподнять, а в случае необходимости и 

перенести на другое место. Приподнимать раненого следует осторожно, поддерживая 

снизу. Для этого нередко требуется участие двух или трех человек. Если пострадавший 

находится в сознании, то он должен обнять оказывающего помощь за шею. 

При оказании первой помощи, особенно в случае значительных термических и 

химических ожогов, пострадавшего необходимо раздеть. При повреждении верхней 

конечности одежду сначала снимают со здоровой руки. Затем с поврежденной руки 

стягивают рукав, поддерживая при этом всю руку снизу. 

Подобным образом снимают с нижних конечностей брюки. 

Если снять одежду с пострадавшего трудно, то ее распарывают по швам. Для 

снятия с пострадавшего одежды и обуви необходимо участие двух человек. 

При кровотечениях в большинстве случаев достаточно просто разрезать одежду 

выше места кровотечения. При ожогах, когда одежда прилипает или даже припекается к 

коже, материю следует обрезать вокруг места ожога: ни в коем случае ее нельзя отрывать. 

Повязка накладывается поверх обожженных участков. 

Обращение с пострадавшим является весьма важным фактором в комплексе 

первой помощи. Неправильное обращение с раненым снижает эффект ее действия! 

Вопросы и задания: 

Задание 1. Защита докладов и их презентация. 

Вопросы: 

1. Какими принципами необходимо руководствоваться при оказании первой 

помощи 

2. Виды первой помощи 

3. Сущность первой помощи, ее задачи 

4. Оказание первой помощи при различных видах повреждений 

5. Обращение с пострадавшими при различных видах травм 

 

 
 

Практическое занятие№ 12 

Основные мероприятия по противодействию терроризму 

 

Учебные цели: 
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1. Дать обучаемым основные понятия о терроризме и террористическом акте. 

2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе и совершении террористической 

акции. 

3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с угрозой и совершении 

террористических акций. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о терроризме и террористическом акте. 
2. Порядок действий при терростическом акте 

3. Виды террористических акций. Действия работников организаций при угрозе и 

совершении террористических акций. 

 
 

Эта информация направлена на обеспечение понимания и терпения в отношении 

мер безопасности, предпринимаемых для предупреждения террористических актов на 

транспорте, при проведении массовых мероприятиях и вообще в людных местах. Для 

мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной ситуации, 

существуют определенные, основанные на мировом опыте, правила поведения. Каждый, 

кто следует им, не только сохраняет собственную жизнь, но и помогает сохранить чужие. 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее 

территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан 

представляет усиление терроризма в различных его формах. 

Провоцируя войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными 

группами, терроризм, приобретающий все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы, относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности. 

В толковом словаре В.И.Даля подчеркивается основной смысл, нацеленность 

терроризма - устрашать смертью, казнью, запугивать, держать в повиновении 

угрозами насилия, творить расправу жесткими карательными мерами, истязаниями, 

расстрелами и т.д. 

В связи с многообразием толкования некоторые исследователи предлагают 

различать    понятие"терроризм"     в     узком     и     в     широком     смыслах     слова. 

В самом широком смысле оно обозначает все многообразие методов борьбы, связанных 

с использованием и выдвижением на первой план различных форм насилия или угрозы 

его применения: это и нелегальная подрывная деятельность, и государственный террор, 

геноцид и репрессии, а также открытая насильственная форма диктатуры и практика 

разовых политических покушений, осуществляемых в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на органы власти. При 

этом учитывается весь комплекс его составляющих - террористических групп и 

организаций, идеологий и доктрин. 

В узком смысле это понятие употребляется, главным образом, в отношении 

нелегальных террористических актов. 

Терроризм как многогранный феномен обладает чрезвычайно сложной 
структурой, его различные формы переплетаются и часто. 

Сущность и виды террористических акций более точно сформулированы в 

Договоре о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. То, что в ст. 1 названо терроризмом, вполне 

применимо к понятию террористической акции, которая должна быть определена как 

противоправное уголовно-наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения 

общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

устрашения населения. Указывается многообразие этого преступного деяния, 

проявляющееся в виде: 
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лиц; 

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических 

 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества 

и других материальных объектов, создающей опасность гибели людей; 

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на 

служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 

защитой; 

- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с 

национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными 

международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом. 

Понятие террористической деятельности складывается из перечисления, 

предусмотренных различными статьями УК РФ функций, классифицированных по пяти 

видам: 

1) действия, связанные с террористической акцией (организация, планирование, 

подготовка и реализация); 

2) подстрекательство к любым проявлениям терроризма; 

3) организация и участие в каких-либо преступных формированиях для совершения 

террористических акций; 

4) пособнические действия, выражающиеся в вербовке, вооружении, обучении и 

использовании террористов; 

5) финансирование и иное содействие терроризму. 

Рассмотрим порядок действий сотрудников и студентов 

в различных ситуациях. 

Действия сотрудников и студентов 
при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов. 

При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо: 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы, 

службу спасения по телефону 01 или в управление по делам ГО и ЧС университета. 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её 

обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на 

взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 

(должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице 

1. 

Рекомендуемые   расстояния   удаления   и   оцепления   при   обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство 

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов 

управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации. 

5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 
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Действия сотрудников при получении угрозы применения 

взрывных устройств по телефону. 

При получении угрозы применения взрывных устройств по телефону необходимо: 
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 



o голос: громкий или тихий, высокий или низкий; 

o темп речи: быстрая или медленная; 
o произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

o манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

6. Отметить характер звонка – городской или междугородный. 

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 



o куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 

o какие конкретные требования выдвигает; 
o выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц; 

o на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

o как и когда с ним можно связаться; 

o кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 
9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если 

этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора. 

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

12. При наличии в телефоне АОН, записать определившийся номер, что позволит 

избежать его случайную утрату. 

13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора 

извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно 

установить на ее место другую кассету. 

Действия сотрудников при получении угрозы применения 

взрывных устройств в письменной форме. 

При получении угрозы применения взрывных устройств в письменной форме 

необходимо: 

1. 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты и 

т.д.) в правоохранительные органы. 

2. По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет. 

3. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не 

выбрасывать. 

6. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам. 

7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.). 
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8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, 

сшивать, склеивать. 

9. Анонимные материалы направить в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 

начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 

Действия сотрудников при захвате заложников. 

Если в силу сложившихся обстоятельств сотрудник или студент стал заложником, 

то необходимо: 

1. Выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

2. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

3. Если имеется возможность, без ущерба жизни и здоровью заложников, передать 

информацию о количестве преступников, их вооружении и экипировке, особенностях 

поведения и манеры ведения разговора и т.д. в правоохранительные органы. 

4. Если будет проводиться операция по освобождению заложников силовым 

методом, то необходимо создать максимум условий правоохранительным органам своим 

поведением для успешного ее проведения (лечь на пол, лицом вниз или сесть у стены и 

т.д.). 

Общие правила безопасности 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах: 

• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 

• никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра; 

• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты; 

• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации; 

• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 

• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

• обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков; 

• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом; 

• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Как выявить террориста 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но вполне может 

показаться подозрительной и необычной: 

лица, иногда нарочито неприметные, не выделяющиеся, но чем-то странные; 

· небольшие группы людей; 

· сдаваемые/снимаемые квартиры; 

· подвалы; 
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· небольшие фирмы; 

· подсобные помещения, склады; 

· телефонные переговоры с регионами России, СНГ. 

Если признаки странного поведения подтверждаются, то немедленно сообщите 

об этом в силовые структуры. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не 

пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой. 

Рекомендации: 

• будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если 

вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно 

осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего 

держаться подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных 

органов; 

• остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, 

если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на 

празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или 

торговцем, все же лишняя осторожность не повредит; 

• старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже; 

• если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица. Специалисты сообщают, что шахид, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, 

будто читая молитву; 

• ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не 

берите вещей с просьбой передать другому человеку. 

Поведение в толпе 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому 

необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

• выберете наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, 

стеклянных витрин, заборов и оград; 

• в случае возникновения паники обязательно снять с себя галстук, шарф; 

• при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы; 

• не хвататься за деревья, столбы, ограду; 

• стараться всеми силами удержаться на ногах; 

• • в случае падения свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и 

постараться подняться по ходу движения толпы; 

• не привлекать к себе внимание высказыванием и выкрикиванием лозунгов; 

• не приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц; 

• не вмешиваться в происходящие стычки; 

• постараться покинуть толпу. 

В заключение необходимо напомнить слушателям еще раз о том, что эффективная 

борьба с терроризмом, преступностью на государственном, межгосударственном уровне 

возможна только в том случае, если к ней присоединится гражданское общество, все слои 

населения. 
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Практическое занятие№13 

Состав вооруженных сил РФ 

 

Цели: 

- познакомить обучающихся с правилами размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 

- развивать позитивное отношение к службе в вооружённых силах. Воспитательная: 

- воспитывать гражданское самосознание и ответственность. 

- привить чувства уважения к Вооруженным Силам Российской Федерации. 

Краткая теоретическая часть. 

1. Порядок размещения и организация быта военнослужащих определены Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Рассмотрим, какие помещения должны быть в соответствии с этим Уставом в 

каждом подразделении (в роте). 

-Спальное помещение (жилые комнаты) 

Размещение военнослужащих в нем должно быть произведено из расчета не 

менее 12 м3 воздуха на одного человека. 

Кровати располагают в последовательности, соответствующей штатно- 

должностному списку роты, в один или в два яруса. Около них должно оставаться место 

для прикроватных тумбочек. Между рядами кроватей предусмотрено место для 

построения личного состава. 

В прикроватной тумбочке военнослужащему разрешено хранить туалетные и 

бритвенные принадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для 

чистки одежды и обуви, другие мелкие предметы личного пользования, а также книги, 

уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные принадлежности. 

Постели военнослужащих должны быть однообразно заправлены. 

Военнослужащим запрещено садиться и ложиться на них в обмундировании (за 

исключением дежурного по роте при отдыхе) и в обуви. 

Перед сном военнослужащие аккуратно и однообразно укладывают повседневное 

обмундирование на табурете, который должен стоять в ногах у кровати. 

-Комната информирования и досуга (психологической разгрузки) 

-Канцелярия роты 

-Комната для хранения оружия 

Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранят в отдельной комнате с 

металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц 

суточного наряда. 

-Комната (место) для чистки оружия 

-Комната (место) для спортивных занятий 

-Комната (место) для спортивных занятий, оборудованная спортивными 

тренажерами, гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим спортивным 

инвентарем. 

-Комната бытового обслуживания 

В ней должны быть столы для утюжки обмундирования; плакаты с правилами 

его ношения; зеркала; стулья или табуреты; необходимое количество утюгов; инвентарь и 

инструмент для ремонта обмундирования, обуви и стрижки. 

-Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих 

Она предназначена для хранения стальных шлемов, средств индивидуальной 

защиты (кроме противогазов), парадного обмундирования, спортивной формы и личных 

вещей военнослужащих. 

-Комната (место) для курения и чистки обуви 

Она должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и укомплектована 

средствами пожаротушения. 
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-Сушилка для обмундирования 

-Комната для умывания 

В ней должно быть по одному умывальнику на 5—7 человек, ножная ванна с 

проточной водой на 30—35 человек, а также мойка на этажную казарменную секцию для 

стирки обмундирования военнослужащих. 

-Душевая 

Она должна быть оборудована из расчета один кран на 15—20 человек. 

-Туалет 

На каждые 10—12 человек в нем должно приходиться по одной закрывающейся 

кабине с унитазом (очком) и одному писсуару. 

При оборудовании помещений жилыми ячейками с блоком бытовых помещений: 

душевая, умывальник и туалет на 3—4 человека. 

-Для проведения занятий в полку оборудуют необходимые классы. 

В каждой воинской части должна быть комната боевой славы или истории части, 

и Книга почета воинской части. 

2. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 

Распределение времени в воинской части осуществляют так, чтобы обеспечивалась 

ее постоянная боевая готовность и создавались условия для проведения организованной 

боевой учебы личного состава, поддержания воинской дисциплины и внутреннего 

порядка, воспитания военнослужащих. 

Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, не должна превышать продолжительности 

рабочего времени, установленной законодательством Российской Федерации (кроме 

боевого дежурства, учений, походов кораблей и других мероприятий, определяемых 

Министром обороны Российской Федерации). Продолжительность служебного времени 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определена распорядком дня 

воинской части. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования, учебных соединениях и воинских частях, 

предоставляют не менее одних суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, предоставляют не менее одних суток отдыха 

еженедельно, но не менее 6 суток отдыха в месяц. 

Распределение времени в воинской части в течение суток, а по некоторым 

положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня и регламентом 

служебного времени. 

Распорядок дня определяет время выполнения основных мероприятий 

повседневной деятельности, учебы и быта личного состава. 

Регламент служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, в дополнение к распорядку дня устанавливает сроки и продолжительность 

выполнения этими военнослужащими основных мероприятий, вытекающих из 

обязанностей военной службы. 

В распорядке дня должно быть предусмотрено время для проведения утренней 

физической за рядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных занятий 

и подготовки к ним, смены специальной одежды, чистки обуви и мытья рук перед 

приемом пищи, приема пищи, ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной, 

культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, информирования личного состава, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм, приема больных в медицинском 

пункте, личных потребностей военнослужащих (не менее 2 ч), вечерней прогулки, 

поверки и 8 ч для сна. 
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Регламент служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, должен предусматривать время их прибытия на службу и убытия с нее, 

время перерыва для приема пищи (обеда), самостоятельной подготовки (не менее 4 ч в 

неделю), ежедневной подготовки к проведению занятий и время на физическую 

подготовку. 

Каждую неделю в полку проводят парково-хозяйственный день в целях 

обслуживания вооружения, военной техники и другого военного имущества, 

дооборудования и благоустройства парков и объектов учебно-материальной базы, 

приведения в порядок военных городков и производства других работ. В этот же день 

обычно производят общую уборку всех помещений, а также помывку личного состава в 

бане. 

Кроме того, в целях поддержания вооружения и военной техники в постоянной 

боевой готовности в полку проводят парковые недели и парковые дни с привлечением 

всего личного состава. 

Воскресные и праздничные дни — это дни отдыха для всего личного состава, 

кроме лиц, несущих боевое дежурство и службу в суточном и гарнизонном нарядах. В эти 

дни, а также в свободное от занятий время проводят культурно-досуговую работу, 

спортивные состязания и игры. Накануне дней отдыха концерты, кинофильмы и другие 

мероприятия для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

разрешается заканчивать на 1 ч позднее обычного. 

В дни отдыха подъем производят позднее обычного, в час, установленный 

командиром воинской части, а утреннюю физическую зарядку не проводят. 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка 

Общий подъем подразделения производят по сигналу «Подъем», после чего 

проводят утреннюю физическую зарядку, заправку постелей, утренний туалет и утренний 

осмотр. 

На утренних осмотрах проверяют наличие личного состава, внешний вид 

военнослужащих и соблюдение ими правил личной гигиены. Нуждающихся в 

медицинской помощи дежурный по роте записывает в книгу записи больных для 

направления их в медицинский пункт полка. 

Вечером перед поверкой проводят вечернюю прогулку, во время которой личный 

состав исполняет строевые песни. 

После прогулки по команде дежурного по роте «Рота, на вечернюю поверку 

становись» заместители командиров взводов (командиры отделений) выстраивают свои 

подразделения для поверки. 

Учебные занятия 

Боевая подготовка — основное содержание повседневной деятельности 

военнослужащих. 

На учебных занятиях и учениях обязан присутствовать весь личный состав части. 

От занятий освобождают только находящихся в суточном наряде или привлеченных для 

выполнения задач, предусмотренных приказом командира полка. С солдатами и 

сержантами, освобожденными от полевых занятий по болезни, по приказу командира 

роты организуют занятия в классе. По окончании занятий и учений командиры 

подразделений должны лично проверить наличие и комплектность всего вооружения, 

военной техники и учебно-тренировочных средств, а также наличие стрелкового оружия и 

боеприпасов. Затем проводят чистку оружия и шанцевого инструмента, техническое 

обслуживание вооружения и военной техники, а также уборку мест проведения занятий. 

Завтрак, обед и ужин 

Солдаты и сержанты должны прибывать в столовую в вычищенных одежде и 

обуви, в строю. 

Запрещено принимать пищу в головных уборах, пальто (зимних полевых 

костюмах) и в специальной рабочей форме одежды. 
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Увольнение из расположения полка 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вправе свободно 

передвигаться в расположении воинской части и в пределах местного гарнизона. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут выезжать за 

пределы гарнизонов, на территории которых они проходят военную службу, с разрешения 

командира воинской части. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, если на них не 

наложено дисциплинарное взыскание в виде лишения очередного увольнения, имеют 

право на одно увольнение в неделю из расположения полка. Солдаты первого года 

службы увольняются из расположения полка после приведения их к Военной присяге 

(принесения обязательства). В субботу и предпраздничные дни разрешается увольнение 

до 24 ч, а в воскресенье и праздничные дни — до вечерней поверки. С разрешения 

командира батальона командир роты может предоставить военнослужащему увольнение 

по уважительной причине и в другие дни недели после учебных занятий до отбоя или до 

утра следующего дня. 

За разрешением на увольнение военнослужащие обращаются к своему 

непосредственному начальнику (например: «Товарищ сержант, прошу разрешить мне 

увольнение до 20 часов»). 

В назначенное время дежурный по роте выстраивает увольняемых 

военнослужащих и докладывает старшине роты. Тот осматривает увольняемых, 

проверяет, хорошо ли они выбриты и подстрижены, в каком состоянии и как подогнаны 

их обмундирование и обувь, а также знание ими правил выполнения воинского 

приветствия, поведения в общественных местах. Затем старшина выдает им 

увольнительные записки. Дежурный по роте записывает этих военнослужащих в книгу 

увольняемых, составляет их список и представляет его и увольняемых военнослужащих 

дежурному по полку. 

По возвращении из увольнения военнослужащие прибывают к дежурному по 

полку и докладывают о прибытии. Дежурный по полку делает отметку на увольнительных 

записках о времени прибытия возвратившихся из увольнения. Затем они следуют в 

подразделение к дежурному по роте, сдают ему увольнительные записки и докладывают 

своему непосредственному начальнику (например: «Товарищ сержант, рядовой Рыбаков 

из увольнения прибыл. Во время увольнения замечаний не имел (или имел такие-то 

замечания от такого-то)»). 

Если военнослужащий прибывает в подразделение после отбоя, он докладывает о 

прибытии непосредственному начальнику на следующий день до утреннего осмотра. 

В воинской части (отдельном подразделении), находящейся в отдаленной от 

населенных пунктов местности, и в других случаях, когда увольнение из ее расположения 

в указанном порядке нецелесообразно, по решению командира воинской части в дни 

отдыха могут проводить групповые выезды в близлежащие крупные населенные пункты 

(города). 

Посещать военнослужащих разрешается командиром роты в установленное 

распорядком дня время в комнате посетителей. Для ознакомления с жизнью и бытом 

военнослужащих посетители, получив разрешение командира части, могут побывать в 

казарме, столовой, комнате боевой славы и других помещениях. 

К посещению военнослужащих не допускаются лица со спиртными напитками 

или находящиеся в состоянии опьянения. Посторонним лицам не разрешается ночевать в 

казармах и других помещениях части. 

Сохранения здоровья. 

Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и спортом 

проводятся в целях повышения устойчивости их организма к различным резким 

изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям, связанным с 

особенностями военной службы и выполнением боевых задач. 



58 

 

Охрана здоровья военнослужащих достигается: проведением командирами 

(начальниками) мероприятий по оздоровлению условий службы и быта; систематическим 

их закаливанием, регулярными занятиями физической подготовкой и спортом; 

осуществлением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и лечебно- 

профилактических мероприятий. 

Основными направлениями деятельности командиров (начальников) по 

оздоровлению условий службы и быта военнослужащих являются: проведение 

мероприятий по предупреждению гибели, увечий (ранений, травм, контузий) и снижению 

заболеваемости военнослужащих; строгое соблюдение санитарных правил и норм, 

выполнение требований общевоинских уставов по размещению военнослужащих, 

организации их питания, водоснабжению и другим видам материального обеспечения и 

бытового обслуживания; организация выполнения распорядка дня и регламента 

служебного времени; своевременное и полное доведение до каждого военнослужащего 

материальных средств согласно установленным нормам довольствия; проведение меро- 

приятий по сохранению и восстановлению окружающей среды, и обеспечению 

экологической безопасности в районе расположения воинской части (подразделения). 

Основными способами закаливания являются: ежедневное выполнение 

физических упражнений на открытом воздухе; обмывание до пояса холодной водой или 

принятие кратковременного холодного душа; полоскание горла холодной водой, а также 

мытьё ног холодной водой перед отбоем; проведение в зимний период лыжных 

тренировок и занятий, выполнение некоторых работ в облегчённой одежде; проведение в 

летний период занятий физической подготовкой и спортивно-массовых мероприятий в 

облегчённой одежде, принятие солнечных ванн и купание в открытых водоёмах в 

свободное от занятий и работ время и в дни отдыха. 

Физическая подготовка военнослужащих осуществляется во время утренней 

физической зарядки, учебных занятий, спортивно-массовой работы, в процессе учебно- 

боевой деятельности, а также в ходе самостоятельных тренировок военнослужащих. 

Каждый военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, не 

скрывать болезней, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

воздерживаться от курения и употребления алкоголя, не допускать употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Правила личной гигиены военнослужащих: 

 
постельного белья, портянок (носков); 

содержание в чистоте обмундирования и постели, своевременная смена 

подворотничков. 

Причёска военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, 

отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной 

защиты и ношению снаряжения. 

Правила общественной гигиены военнослужащих: 

 
общего пользования; 

 
Для обеспечения невосприимчивости военнослужащих к инфекционным болезням 

проводятся предохранительные прививки, которые могут быть плановыми и по 

эпидемическим показаниям. 

. 

 

приёмом пищи; 
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Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих осуществляется 

путём проведения: ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в ходе 

боевой подготовки, несения службы в суточном наряде и в быту; медицинских осмотров 

военнослужащих; углублённых и контрольных медицинских обследований 

военнослужащих. 

Условия выполнения задания: 

1. задание выполняется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и 

охраны труда» 

2. обучающиеся письменно выполняют задание в тетради для практических 

занятий; 

3. время отводимое на выполнение задания - 2 часа.; 

4.максимальный балл за задание - 5 баллов 

 

Практическое занятие№ 14 

Правила ухода за оружием. Неполная сборка и разборка АК-74. 

 

Цель: Привить умение владеть и знать конструкцию АК-74 

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной. 

 

Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и 

осмотра автомата. 

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном 

загрязнении автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на 

новую смазку и при ремонте. 

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

механизмов. 

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

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

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

Рассмотрим порядок неполной разборки автомата: 

 

Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, 

правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю 

часть магазина вперёд и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в 

патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, 

осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого 

взвода. 

Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

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

вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку, выколотку и шпильку. 

У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для 

магазинов. 

Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

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

шомпола разрешается пользоваться выколоткой. 

Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, 

большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 

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

отделить крышку. 

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до 
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выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки, приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

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

затвором и отделить от ствольной коробки. 

Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 

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

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

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

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

камеры и прижать 

задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала 

принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

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

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

затвор так, чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный вырез затворной рамы, и 

продвинуть затвор вперёд. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную 

раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем 

положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый 

поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперёд настолько, 

чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы. Небольшим усилием 

прижать её к ствольной коробке и продвинуть вперёд. 

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм 

в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 

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

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 

крышки ладонью правой руки вперёд и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня 

возвратного механизма вошёл в отверстие крышки ствольной коробки. 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик огня вверх до отказа. 

Присоединить шомпол. 

Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть 

его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо 

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

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

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

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

Нормативы по неполной разборке, сборке и снаряжению магазина патронами АК- 

74 

Неполная разборка: 

13сек. - отлично; 

14сек. - хорошо; 

17сек. - удовлетворительно. 

Сборка после неполной разборки: 
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23сек. - отлично; 

25сек. - хорошо; 

30сек. - удовлетворительно. 

Снаряжение магазина патронами (30 патронов): 

30сек. - отлично; 

35сек. - хорошо; 

40сек. - удовлетворительно. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие основные части и механизмы АК-74 вы знаете? 

2.Какова прицельная дальность стрельбы? 

3. Какова предельная дальность полёта пули? 

4. На какой дальности сохраняется убойное действие пули? 

5.Какова начальная скорость пули? 

6. Каков темп стрельбы? 

7. Какова масса со снаряженным магазином и без штык-ножа? 

8.Какова масса штык-ножа? 

 

Практическое занятие №15 

Анализ основных направлений подготовки к военной службе. 

 
 

Цели занятия: Познакомить учащихся с организацией призыва на военную службу с 

учетом особенностей прохождения военной службы по контракту. Сформировать у 

учащихся общее представление о порядке прохождения военной службы по призыву в 

современных условиях. 

Обучающая:Уяснить порядок поступления на военную службу по контракту. 

Уточнить порядок замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую 

службу 

Воспитывающая: воспитывать у обучающихся готовность к выполнению долга по защите 

своего Отечества, 

Задачи урока: 

Воспитывать готовность к выполнению конституционного долга гражданина. 

Место проведения: кабинет БЖД 

Средства обучения: 

1. Конспект лекций. 

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – Новосибирск: Норматика, 2019.- 336 с. 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. - М.: «Академия», 2019. 

 

Военная служба по контракту — это добровольная служба, на несение которой 

гражданин заключает контракт с Министерством обороны РФ; заключающий контракт 

обязуется проходить военную службу на определенных условиях. 

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя 

обязанность проходить военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного 

контрактом срока. Подписывающий контракт подтверждает свою готовность 

добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами государства. Условия контракта также включают в себя соблюдение прав 

контрактника, членов его семьи и получение льгот, гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством. 
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Категории военнослужащих и граждан, имеющих право заключить контракт о 

прохождении военной службы, определены в законодательстве. В контракте закрепляются 

добровольность поступления на военную службу, ее срок, обязанность гражданина 

проходить службу и добросовестно исполнять свои обязанности, а также право 

гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи. 

Лица, имеющие право заключать контракт о прохождении военной службы 

Прохождение военной службы осуществляется российскими гражданами по 

призыву и по контракту (в добровольном порядке), иностранными гражданами - только по 

контракту на определенных воинских должностях (п. 2 ст. 2 Закона от 28.03.1998 N 53- 

ФЗ). 

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать следующие лица 

(абз. 3 п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 34, п. 2 ст. 35 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ): 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до 

призыва на военную службу высшее образование; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не 

менее трех месяцев; 

военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении 

военной службы; 

получившие среднее профессиональное образование военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, 

которые поступают на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии, 

спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы 

государственной охраны; 

граждане, пребывающие в запасе; 

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие высшее 

образование; 

граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 

граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования; 

иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ (данные лица 

могут воспользоваться правом на заключение контракта только один раз). 

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать (п. 2 ст. 34 

Закона N 53-ФЗ): 

граждане в возрасте от 18 до 40 лет; 

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

Однако для некоторых граждан могут быть предусмотрены исключения (ст. 16 

Закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ). 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть 

русским языком, отвечать медицинским и профессионально-психологическим 

требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям, а также 

требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки (ст. 5.2, п. 

п. 1, 4, 5 ст. 33 Закона N 53-ФЗ; Приказ МВД России от 16.05.2013 N 267; Приказ 

Министра обороны РФ от 26.01.2000 N 50). 
 

Лица, с которыми не может быть заключен контракт о прохождении военной 

службы 
 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, 

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или 
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непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде 

лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт 

не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в 

законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного 

срока (абз. 5 п. 5 ст. 34 Закона N 53-ФЗ; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.05.2014 N 8). 

Кроме того, на военную службу по контракту не могут быть приняты граждане, 

которые по результатам профессионального психологического отбора отнесены к 

четвертой категории профессиональной пригодности (п. п. 4, 6 ст. 5.2 Закона N 53-ФЗ). 

 

Условия контракта 

 

В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность 

поступления гражданина (иностранного гражданина) на военную службу, срок, в течение 

которого гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, и 

условия контракта (п. 2 ст. 32 Закона N 53-ФЗ). 

Условия контракта о прохождении военной службы включают следующее (п. 3 ст. 

32 Закона N 53-ФЗ): 

обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную службу в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях или органах в течение 

установленного контрактом срока; 

обязанность гражданина (иностранного гражданина) добросовестно исполнять все 

общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные 

законодательством РФ; 

право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав 

членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством РФ, определяющим статус военнослужащих и порядок 

прохождения военной службы. 

Дополнительные условия контракта могут быть установлены в зависимости от 

места прохождения военной службы по контракту. Так, граждане, поступающие на 

военную службу по контракту в органы ФСБ России, обязуются соблюдать 

установленные законодательством запреты и ограничения, связанные с прохождением 

такой службы, в частности выезжать из РФ до окончания срока контракта только при 

наличии разрешения уполномоченного должностного лица органа ФСБ России (Приказ 

ФСБ России от 19.06.2019 N 275). 

Срок, на который может быть заключен контракт о прохождении военной 

службы, зависит от конкретной ситуации (например, прохождение службы по призыву, 

обучение и др.). Как правило, он составляет от двух до пяти лет для первого контракта и 

от года до десяти лет (либо до достижения гражданином предельного возраста 

пребывания на военной службе) - для нового (последующего) контракта. При наличии 

определенных обстоятельств контракт может быть заключен на меньший срок (п. п. 3, 4, 

5, 6, 7 ст. 38 Закона N 53-ФЗ). 

Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу по 

контракту 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается 

денежное довольствие, которое состоит из месячного оклада в соответствии с 

присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой 

воинской должностью, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

Например, ежемесячные надбавки за выслугу лет, за классную квалификацию, за работу 
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со сведениями, составляющими государственную тайну, за особые условия военной 

службы, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья 

в мирное время, за особые достижения в службе (ч. 2, 12 ст. 2 Закона от 07.11.2011 N 306- 

ФЗ). 

Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и 

совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трех 

месяцев со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые помещения. 

Служебные жилые помещения предоставляются на весь срок военной службы в закрытых 

военных городках (абз. 2, 8 п. 1 ст. 15 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ). 

В установленных случаях военнослужащие в период прохождения военной 

службы по контракту имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством (абз. 16 п. 1 ст. 15 Закона N 76-ФЗ). 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно 

предоставляется основной отпуск (п. 5 ст. 11 Закона N 76-ФЗ). Военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, и члены их семей имеют право на санаторно- 

курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки. 

Указанным военнослужащим и членам их семей при направлении в санатории для 

продолжения госпитального лечения в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путевки (п. 4 ст. 16 Закона N 76- 

ФЗ). 

Также лица, проходившие военную службу по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных 

Силах СНГ, других органах, войсках или воинских формированиях РФ или бывшего 

СССР, после увольнения со службы имеют право на получение военной пенсии за 

выслугу лет (при соблюдении определенных условий), в том числе одновременно со 

страховой пенсией по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой 

пенсии). Кроме того, предусмотрена выплата указанным лицам различных пособий (ст. 1, 

п. "а" ст. 5, ст. 6, ч. 1, 4 ст. 7, ст. ст. 9, 13 Закона от 12.02.1993 N 4468-1). 

 
 

Практическое занятие №16 

Символы воинской чести: знамена, награды 

 

Цель: 

формирование понятия государственных и воинских символов России, как 

неотъемлемых атрибутов государства и его армии. 

 
История символов воинской чести неразрывно связана с борьбой российского 

народа за вою национальную независимость. Особое место среди символов ратной славы 

занимают воинская символика и воинские ритуалы. 

В армейской среде всегда с особым вниманием относились к военной символике, 

которая, роявляясь в элементах обмундирования, знаменах, наградах, знаках отличия и 

различия, отражала самобытность национального характера воинов. 

Воинское знамя – это знамя, объединяющее воинскую часть и указывающее на ее 

принадлежность вооруженным силам данного государства. Это символ воинской чести, 

выражающий идею единства. Знамя Великой Отечественной войны – это символ Победы. 

Знамя – символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием 

каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу об их священном долге преданно 
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служить Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь 

родной земли, не щадя своей крови и самой жизни. 

1. Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое знамя воинской части 

Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации состоит из двухстороннего 

полотнища, древка с навершием, со скобой и с подтоком. Полотнище знамени 

прямоугольное, красного цвета, с каймой красного цвета. Полотнище знамени и кайма 

обшиты золотистой тесьмой. 

На лицевой стороне полотнища, в центре, - главная фигура Государственного герба 

Российской Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. 

Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, 

соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. 

На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного 

конем дракона. В углах полотнища - золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме - 

золотистый плетеный орнамент. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

На оборотной стороне полотнища, в центре, - военный геральдический знак - 

эмблема Вооруженных сил Российской Федерации: золотой двуглавый орел с 

распростертыми крыльями. В правой лапе орла - меч, в левой - лавровый венок. На груди 

орла - щит, увенчанный короной. На щите, на красном поле, - всадник, поражающий 

копьем дракона. В углах полотнища - золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме - 

золотистый плетеный орнамент. Орнамент прерывается надписью: в верхней части каймы 

– «ОТЕЧЕСТВО», в нижней части каймы - "ДОЛГ ЧЕСТЬ". Надписи выполнены 

золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт. 

Ширина полотнища - 130 см, длина - 170 см, с запасом для крепления к древку, 

изготовленным из ткани красного цвета. 

Боевое знамя – символ воинской чести, доблести, славы 

 

Воинские награды ВС РФ. 
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Звание Героя Российской Федерации присваивает за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, Президент 

Российской Федерации. Он вручает Герою Российской Федерации знак особого отличия – 

медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации . 

Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными 

законодательством. 

Медаль "Золотая Звезда" носится на левой стороне груди над орденами и 

медалями. Медаль "Золотая Звезда" представляет собой пятиконечную звезду с гладкими 

двугранными лучами на лицевой стороне. 

 

Медаль "За воинскую доблесть" 

Медалью "За воинскую доблесть" награждаются военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации: 

· за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушной, морской) 

выучке; 

· за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и 

маневрах; 

· за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении 

воинского долга. 

Награждение медалью "За воинскую доблесть" производится Министром обороны 

Российской Федерации. 

Представление к награждению осуществляется в соответствии с приказом 

Министра обороны Российской Федерации 1996 года №280. 

Медаль "За воинскую доблесть" состоит из двух степеней - I и II. Высшей степенью 

медали является I степень. Награждение производится последовательно - медалью II 

степени, медалью I степени. 

Военнослужащие, награжденные ранее государственными наградами Российской 

Федерации, могут быть награждены медалью I степени без награждения медалью II 

степени. 

Повторное награждение медалью "За воинскую доблесть" одной и той же степени 

не производится. 

Медаль "За воинскую доблесть" носится награжденным на левой стороне груди и 

располагается после государственных наград Российской Федерации в соответствии с 

правилами ношения военной формы одежды. 

Медаль "Участнику марш-броска 12 июня 1999 года Босния-Косово" 

Медалью «участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния-Косово» (далее – 

медаль) награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации за мужество, отвагу и доблесть, проявленные при подготовке, 

обеспечении и проведении марш-броска 12 июня 1999 года, Босния-Косово. 

Награждение медалью производится приказом Министра обороны РФ. 

Непосредственным участникам марш-броска 12 июня 1999 года вручается медаль из 

нейзильбера, а лицам, принимавшим участие в его подготовке и обеспечении, - из 

томпака. 

Вручение медали производится в торжественной обстановке. Вместе с медалью 

вручается удостоверение установленного образца. 

Медаль (лента медали) носится награжденным на левой стороне груди и 

располагается после медали Министерства обороны РФ (ленты медали) «За воинскую 

доблесть». 

Медаль Нестерова 

Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-воздушных сил, 

авиации видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и внутренних войск Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, летный состав гражданской авиации и 

авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при несении боевой 

службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах; за особые заслуги в освоении, 

эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное 

мастерство самолетовождения; за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной 

выучке. 

Медаль Нестерова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 

Российской Федерации располагается после медали Ушакова. 

Медаль Ушакова 

Медалью Ушакова награждаются военнослужащие Военно-Морского Флота и 

органов морской охраны Федеральной пограничной службы Российской Федерации за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных 

интересов Российской Федерации на морских театрах военных действий, при защите 

государственной границы Российской Федерации, при выполнении боевых задач 

кораблями и частями Военно-Морского Флота и органами морской охраны Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого 

дежурства, на учениях и маневрах, при исполнении воинского долга в условиях, 

сопряженных с риском для жизни, а также за отличные показатели в боевой подготовке и 

морской выучке. 

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 

Российской Федерации располагается после медали Суворова. 

Медаль Суворова 

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации 

в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях 

и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской 

Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке. 

Медаль Суворова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 

Российской Федерации располагается после медали "За спасение погибавших". 

Медаль "За отличие в охране государственной границы" 

Медалью "За отличие в охране государственной границы" награждаются 

военнослужащие органов пограничной службы и пограничных войск Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, другие военнослужащие, а также иные 

граждане. 
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3. Критерии оценки 

 

Критерии оценки результатов выполнения письменной работы практическое 

занятие №1 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

 
 

Критерии оценки к практическому заданию 
Баллы за критерии 

оценки 

1 2 3 

  Максимальный балл – 5 
баллов 

1 Оформление общих сведений 0,5 
 - общие сведения в тетради оформлены полностью 0,5 
 - отсутствуют общие сведения 0 

2 Оформление таблицы 3,0 

 -верно оформлены результаты анализа черт сходства и 
отличия зародышей позвоночных на разных стадиях 

развития 

3,0 

 - допущена незначительная ошибка в оформлении 
результатов анализа черт сходства и отличия зародышей 

позвоночных на разных стадиях развития 

2,0 

 -таблица не оформлена или полностью отсутствует 0 

3 Ответы на контрольные вопросы 1,0 

 - верно даны ответы на контрольные вопросы и в полном 
объёме 

0,5 

 верно даны ответы на 2 контрольных вопроса и в полном 
объёме 

0,4 

 - верно даны ответы только на 1 контрольный вопрос и в 
полном объёме 

0,3 

 - полностью отсутствуют контрольные вопросы 0 

4 Оформление вывода 0,5 
 - верно сформирован вывод по практической работе 0,5 
 - вывод сформирован с небольшими неточностями 0,4 
 - вывод отсутствует 0 

 

Критерии   оценки   результатов   выполнения   письменной   работы практическое 

занятие №2 

составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач (командная работа) 
 

 
№ Критерии оценки Баллы за критерии оценки 

  Максимальный 

 
балл - 10 баллов 

 Критерии оценки результатов выполнения 
задания 

Максимальный 
балл - 5 баллов 

Верно решены задачи. Дано правильное объяснение 
решению задач. 

4 

Даны правильные ответы на контрольные вопросы 1 

2 Критерии оценки работы команды Максимальный 
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балл - 5 баллов 

Четко распределены функции и задачи между 
участниками команды 

1 

Верно составлен план работы команды 1 

Участвуют все члены команды в достижении 

требуемого результата, выработаны предложения с 
учетом предложений членов команды 

1 

Принято единое решение, которое защищает 
команда 

1 

Применены эффективные способы решения 

спорных вопросов, возникающих в процессе 
работы команды 

1 

 

 

Критерии оценки результатов выполнения письменной работы практическое 

занятие №3 Описание особей одного вида по морфологическому критерию 

 
 

Критерии оценки к практическому заданию 
Баллы за критерии 

оценки 

1 2 3 

  Максимальный балл – 5 
баллов 

1 Оформление общих сведений 0,5 
 - общие сведения в тетради оформлены полностью 0,5 
 - отсутствуют общие сведения 0 

2 Оформление таблицы 3,0 

 -верно оформлены результаты анализа отличий по 

морфологическим критериям 

3,0 

 - допущена незначительная ошибка в оформлении 
результатов анализа отличий по морфологическим 

критериям 

2,0 

 -таблица не оформлена или полностью отсутствует 0 

3 Ответы на контрольные вопросы 1,0 

 - верно даны ответы на контрольные вопросы и в полном 
объёме 

0,5 

 верно даны ответы на 2 контрольных вопроса и в полном 
объёме 

0,4 

 - верно даны ответы только на 1 контрольный вопрос и в 
полном объёме 

0,3 

 - полностью отсутствуют контрольные вопросы 0 
 Оформление вывода 0,5 
 - верно сформирован вывод по практической работе 0,5 
 - вывод сформирован с небольшими неточностями 0,4 
 - вывод отсутствует 0 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практических работ 

 

Основные учебные издания 

1. Соломин В.П., Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. 

2. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. 
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