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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффективно 

обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место занимают 

практические занятия по решению задач и конкретных организационных управленческих 

ситуаций. Следует подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении 

времени, отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько развития 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи обучающимся при проведении практических занятий по дисциплине ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности.  В данном пособии систематизированы задания по решению 

задач и ситуаций, охватывающих наиболее значимые темы учебной дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать учебный 

теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» разработаны в помощь обучающимся для выполнения ими 

практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Так как учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение 

обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий по дисциплине  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

является формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешний факторов и причин, создание защиты человека в техносфере от 

внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения выпускником 

знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых формируются 

соответствующие компетенции. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким теоретическим 

материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется контроль понимания 

обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения типовой задачи 

практического занятия. В том случае, если практическое занятие не содержит расчетного 

задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, необходимо более 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


подробно остановиться на теоретических сведениях и ознакомиться с источниками литературы, 

необходимыми для выполнения данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и делать 

выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных 

перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя рассмотрение 

теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания и индивидуальное 

самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение методики расчета 

осуществляется во время проведения практических занятий, далее самостоятельно обучающиеся 

выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименование темы 

Практическая работа 

Вид практической работы 
Кол-во 

часов 

Практическая работа № 1. 

Организация гражданской обороны 

Планирование и проведение мероприятий 

гражданской обороны (сравнительный 

анализ) 

 

11 

Практическая работа № 2. Защита 

населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных 

объектах. 

1.Решение ситуативных задач по ФЗ №65 

«О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2.Работа с информационными 

источниками: Федеральный закон от 21 

декабря 1994 №68 ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

3. Работа с информационными 

источниками: Федеральный закон от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" 

 

 

10 

Практическая работа № 3.  

Строевая подготовка.  

1.Строевая стойка и повороты на месте. 

2.Движение строевым и походным 

шагом, бегом, магом на месте. 

3.Повороты в движении. 

4.Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

5.Выход из строя и постановка в строй, 

подход к начальнику и отход от него. 

5 

Практическая работа № 4.  

Огневая подготовка. 

1.Неполная разработка и сборка 

автомата. 

2.Отработка нормативов по неполной 

6 



разработке и сборке автомата. 

3.Принятие положения для стрельбы, 

подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 

Практическая работа № 5.  

Медико – санитарная подготовка 

1.Наложение кровоостанавливающего 

жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий. 

2.Наложение повязок на голову, 

туловище, верхние и нижние конечности. 

3.Наложение шины на место перелома, 

транспортировка поражённого. 

4.Отработка на тренажёре 

прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 

5. Отработка на тренажёре непрямого 

массажа сердца. 

16 

 

  48 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1. «Организация гражданской обороны» 

 

Цель: Познакомить студентов с основными задачами, которые признана решать ГО в мирное 

и военное время в современных условиях. Изучить с ними организацию ГО на объекте 

экономики и основные задачи. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о предназначении ГО ее основные задачи в на объектах экономики. 

2.Изучить материал по составлению плана ГО на объектах экономики на примере ГО  

3.Составить примерный план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в организации 

по ГО.24-26 

ГО в учебных заведениях организуется также как и на ОНХ, нос учетом их особенностей и 

технических возможностей. Начальником ГО учебного заведения является директор, который 

своим приказом назначает начальником штаба ГО одного из штатных работников учебного 

заведения (как правило, преподавателя по допризывной подготовке юношей). 

Все мероприятия по ГО в учебных заведениях проводятся по распоряжению начальника ГО 

(директора) штатными работниками, преподавателями. Для проведения мероприятий ГО в 

учебном заведении создаются различные службы и формирования (отряды, команды, группы, 

звенья). Командирами формирований назначаются лица постоянного состава учебного 

заведения. 

Студенты и учащиеся включаются в состав формирований ГО и привлекаются на объектовые 

учения. В учебном заведении могут быть созданы следующие формирования: 

− звено связи (руководитель - преподаватель, дежурные смены у телефона, 

посыльные); 

− команда по охране общественного порядка (руководитель - сотрудник, 

ведающий охраной, дружинники); 

− команда противопожарной службы (руководитель - работник, отвечающий 

за противопожарную службу); 

− дружина медицинской службы (руководитель - начальник медпункта); 

− звено ПРЗ и ПХЗ (руководитель - преподаватель химии). 



 

Каждый студент (учащийся) учебного заведения должен уметь: 

− действовать при угрозе возникновения ЧС; 

− пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

− приспосабливать и использовать домашнюю одежду и обувь в качестве 

средств защиты в условиях заражения воздуха и местности радиоактивных веществ 

(РВ), отравляющих веществ (ОВ), биологических средств (БС); 

− предохранять продукты питания и питьевую воду от заражения; 

− проводить частичную санитарную обработку открытых частей тела и 

частичную обработку одежды и обуви; 

− работать с приборами радиационной и химической разведки 

дозиметрического контроля; 

− действовать в составе поста РХН, других формирований; 

− быстро и уверенно выполнять нормативы ГО; 

− пользоваться аптечкой индивидуальной (АИ); 

− оказывать первую доврачебную помощь пораженным и раненым. 

 

Практическое занятие № 2. «Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах» 

Тема ПЗ: Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользование 

средствами пожаротушения. 

Цель: 

- повышение противопожарной культуры студентов: 

- приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; 

- выработка умений и навыков по пользованию средствами пожаротушения. 

Необходимые средства обучения : 

- первичные средства пожаротушения, 

-пожарный щит, 

-внутренний пожарный кран, 

-огнетушители: порошковый ОП-5 , углекислотный ОУ-5 

Основные теоретические положения: 

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят: 

− на промышленных объектах; 

− на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, 

горючих и взрывчатых веществ; 

− на транспорте; 

− в шахтах, горных выработках, метрополитенах; 



− в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения. 

Пожар– это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные 

ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 минут вспыхивает 

пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек. 

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение 

технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, 

применение неисправного оборудования и т.п.). 

Основными опасными факторами пожараявляются тепловое излучение, высокая температура, 

отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости 

при задымлении. 

Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных 

значений опасных факторов пожара, являются: 

− температура – 70°; 

− плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м.кв; 

− концентрация окиси углерода – 0,1% объема; 

− видимость в зоне задымления – 6-12 м. 

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и 

распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным 

давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие 

предметы. 

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 

осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, 

технологического оборудования, взрывных устройств. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные 

на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) 

распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, 

своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил 

ликвидации пожаров в постоянной готовности. 

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно 

энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить 

причину возгорания. 

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и 

бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных 

случаях, с помощью организационных мер. 

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех 

объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара. 

Как действовать при пожаре , взрыве- общие правила! 

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы 

для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время 

невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или города (по стац. 

телефону 01, моб.112). При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на 

каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов 

осуществляется бесплатно. 

Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и 

если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах 

стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и 



способствует развитию пожара. При эвакуации горящие помещения и задымленные места 

проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной 

плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или 

пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите 

сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ 

воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой 

бежать. 

Организуйте встречу пожарных подразделений. 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на 

живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если 

произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в 

отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро- газо- и 

водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и 

прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». 

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. 

Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно 

указаниям территориального ГОЧС. 

Это важно знать! 

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание 

кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым 

и гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении 

концентрации продуктов горения: 

угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 

0,05% - головокружение; 

0,1% - обморок; 

0,2% - кома, быстрая смерть; 

0,5% - мгновенная смерть; 

углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; 

от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича дыхат. центров; 

свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть. 

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае 

пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот несколько самых 

простых советов ГУ МЧС, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – 

никогда не паниковать! 

 

 

Практическое занятие: № 3. «Строевая подготовка» 

Тема: Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Цель: 

− Научить личный состав выполнению строевых приемов; 

− Совершенствовать навыки в выполнении строевых приемов. 

Оборудование: 

− строевой плац; 

Ход работы: 

Повторение выполнение строевых приемов на месте. 



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

Отработка приема практически. 

 

 

Практическое занятие: № 4. «Огневая подготовка» 

Цель: Совершенствовать свои знания по устройству и предназначению АК-74. 

Научиться правильно, изготавливаться и прицеливаться с автомата. 

Оборудование: 

− строевой плац; 

− макет АК-74. 

Ход работы: 

− Изготовка для стрельбы в различных положениях: стоя, с колена, лежа. 

− Выполнить практически норматив по изготовке для стрельбы лежа: 

Обучаемый находиться в 10м от рубежа открытия огня, автомат в положении за спину. По 

команде «На рубеж открытия огня – К бою!», обучаемый изготавливается на огневой позиции, 

досылает патрон в патронник, прицеливается и докладывает: «Студент ... к стрельбе – готов!» 

Отлично – 6с; 

Хорошо – 8с; 

Удовлетворительно -10с. 

 

 

Практическое занятие № 5. «Медико – санитарная подготовка» 

Наименование занятия: 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий.  

Цель занятия: 

1. Повторить виды кровотечений. 

2. Практически отработать вопрос наложения жгута и пальцевого прижатия   

    артерий. 

3. Уметь оказать помощь и самопомощь. 

 Пояснения  

Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает количество 

циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно 

головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере 

развивается малокровие (анемия). 

Задание 

Практически отработать вопросы наложения жгута (закрутки), и пальцевого прижатия 

артерий. 

Необходимые принадлежности 

1. Бинты, вата. 

2. Резиновые жгуты, марля. 

3. Матерчатый жгут, косынка, шарф, палочка или карандаш, бинт. 

Работа в аудитории 

Повязки должен уметь накладывать каждый человек, ведь травмы (особенно мелкие) 

случаются часто, да и прикладывать различные лекарства на кожу приходится достаточно часто. 

На практическом занятии осуществляется: 

1.1 Наложение давящей повязки 

Методика. При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или 

ноге достаточно наложить стерильную повязку и потуже её прибинтовать (давящая повязка) или 

хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью лейкопластыря.  



 Наложите на место предполагаемого ранения стерильный кусок марли или бинта сложенный 

в несколько раз (размер и форма куска зависят от размеров и конфигурации ранения). Сверху 

положите слой ваты толщиной 0,5 – 1,0 см. Закрепите повязку при помощи тугого кругового 

бинтования. Следите за тем, чтобы не перетянуть конечность слишком сильно (до посинения 

кожи ниже повязки). 

1.2 Пальцевое прижатие артерии 

 Методика. Данный метод используют при сильном артериальном кровотечении. Для 

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

прижать к кости.  

 Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на рисунке. Отыщите 

эти точки у себя на теле и друг у друга. Чтобы удостовериться, правильно ли найдена точка, 

попытайтесь прощупать пульс; как правило, в этих местах удаётся ощутить пульсацию крови в 

сосуде. Прижмите артерию пальцем или кулаком, в зависимости от местоположения и вида 

артерии. 

 Пальцевое прижатие обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. Однако, даже 

обладая крепким телосложением, человек не может достаточно долго продолжать прижатие, так 

как уже через 10–15 мин руки начинают уставать, и давление ослабевает. В связи с этим сразу 

же после прижатия артерии нужно предпринять попытку остановки кровотечения другим 

способом. 

 

Точки прижатия важнейших артерий.  

1 - височная; 

2 - затылочная; 

3 - нижнечелюстная; 

4 - правая общая сонная; 

5 - левая общая сонная; 

6 - подключичная; 

7 - подмышечная; 

8 - плечевая; 

9 - лучевая; 

10 - локтевая; 

11 -  бедренная; 

12 - задняя большеберцовая; 

13 - артерия тыла стопы. 



 

Артерии и места их прижатия при кровотечении.  

1 - височная артерия; 

2 - наружная челюстная артерия; 

3 - сонная артерия;  

4 - подключичная артерия; 

5 - подмышечная артерия; 

6 - плечевая артерия; 

7 - лучевая артерия; 

8 - локтевая артерия; 

9 - ладонная артерия; 

10 - подвздошная артерия; 

11 - бедренная артерия; 

12 - подколенная артерия; 

13 - передняя большеберцовая артерия; 

14 - задняя большеберцовая артерия; 

15 - артерия стопы. 

Артерии для остановки кровотечений при ранениях должны пережиматься в точках, 

находящихся между сердцем и раной.  

Для ранений шеи и головы эти точки находятся ниже раны. Для ранений конечностей и 

туловища – выше раны. 

 

Пальцевое прижатие артерии при 

кровотечении. 

1 - прижатие лучевой и радиальной 

артерии при ранении ладони; 

2 - прижатие височной артерии; 

3 - прижатие наружной челюстной 

артерии; 

4 - прижатие сонной артерии; 

5 - прижатие плечевой артерии. 

 

1.3 Наложение кровоостанавливающего жгута 

Методика. Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для 

временной остановки кровотечения из сосудов конечностей путём кругового перетягивания и 



сдавления тканей вместе с кровеносными сосудами. Наибольшее распространение в практике 

получили жгут  Эсмарха (резиновая трубка длиной 1,5 м) и ленточный кровоостанавливающий 

жгут. 

 При артериальном кровотечении жгут должен располагаться выше (центральнее) 

повреждённого участка: при ранении стопы или голени – на уровне бедра, выше колена; при 

ранении кисти или предплечья – на плече, кроме средней его трети из-за большой опасности 

травматизации нервных стволов. 

 При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий: 

 1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните конечность в этом месте 

мягкой тканью (куском марли).  

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

захватите его у конца и в средней части, растяните и уже в растянутом виде оберните вокруг 

конечности до прекращения кровотечения из раны. Первый тур жгута – кровоостанавливающий, 

последующие – фиксирующие. Постепенно уменьшая растяжение резины, закрепите весь жгут 

на конечности. Туры укладывайте достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления 

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

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

для остановки кровотечения, но не более. 

3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута прощупайте пульс 

ниже него – исчезновение пульса свидетельствует о пережатии артерий. 

 4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его наложения (час и минуты). 

Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку пострадавшего должен помнить, 

что жгут должен оставаться на конечности не более 1-2 ч после его наложения, а в зимнее время 

и в холодном помещении – 0,5-1 ч, так как отсутствие кровотока в конечности приводит к её 

омертвению. 

 Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, необходимо 

ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить вдвоём: один прижимает 

пальцем артерию выше раны, из которой истекает кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток 

крови не вытолкнул образовавшиеся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин, после чего вновь его 

накладывает, но уже выше прежнего места. 

 Ошибки и осложнения при наложении жгута. Слабое затягивание жгута вызывает лишь 

передавливание поверхностно расположенных вен, в результате чего затрудняется отток крови и 

кровотечение из раны усиливается. В этом случае жгут нужно снять, предварительно прижав 

артерию пальцем, и наложить вновь, но уже с большим натяжением. Слишком сильное 

затягивание жгута, особенно на плече, может вызвать паралич периферических отделов 

конечности вследствие повреждения нервных стволов. После наложения жгута на 

незащищенную кожу через 40 – 60 минут в месте наложения появляются резкие боли, 

вызванные местным нарушением кровоснабжения тканей. 

 1.4. Наложение жгута-закрутки 

Методика. Последовательность наложения матерчатого жгута:  

 1. Наложите на конечность матерчатый жгут выше места предполагаемого артериального 

или ниже предполагаемого венозного кровотечения.  

 2. Свободный конец его проденьте через пряжку и максимально затяните.  

 3. Вращением деревянной палочки произведите дальнейшее сдавливание конечности до 

прекращения кровотечения.  

 4. Палочку закрепите в одной из петель. 



 
Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки: 

 а — завязывание куска ткани выше места кровотечения; б— затягивание закрутки; в — 

фиксация свободного конца палочки 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды кровотечений? 

2. Характеристика видов кровотечений? 

3. Правила наложения кровоостанавливающего жгута? 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Ответьте на поставленные вопросы и решите ситуационные задачи: 

 

1. Характерные признаки венозного кровотечения: 

А) Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

Б) Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

В) Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

 

2. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

А) наложение давящей повязки; 

Б) пальцевое прижатие; 

В) максимальное сгибание конечности; 

Г) наложение жгута. 

 

3. Что нужно сделать при венозном кровотечении? 

А) Пальцевое прижатие 

Б) Наложить пластырь 

В) Максимальное сгибание конечности +давящая повязка 

Г) Приложить подорожник 

 

4. Вместо жгута можно использовать: 

А) Закрутку.  

Б) Давящую повязку. 

В) Холод к ране. 

Г) Компресс 

 

5. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 



А) наложить тугую повязку; 

Б) наложить жгут; 

В) зажать пальцем артерию ниже раны; 

Г) зажать пальцем артерию выше раны. 

 

6. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

А) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

Б) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

В) дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, фамилию, имя отечество лица, 

наложившего жгут. 

 

7. Что из перечисленного является НЕПРАВИЛЬНЫМ действием при оказании первой помощи 

при капиллярном кровотечении? 

А) Наложить повязку или пластырь 

Б) Вокруг раны обработать спиртовым раствором 

В) Обеззаразить открытые участки 

Г) Обработать спиртом саму рану 

 

8. Что НЕЛЬЗЯ делать при артериальном кровотечении? 

А) Сделать пальцевое прижатие артерии 

Б) Наложить жгут на голое тело 

В) Производить временное ослабление жгута и его перенакладку 

Г) Доставить пострадавшего в больницу 

 

9. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь красного цвета, сочится из 

раны вследствие ссадин, неглубоких порезов; останавливается быстро из-за высокой 

свёртываемости крови? 

А) Капиллярное      Б) Венозное      В) Артериальное      Г) Паренхиматозное 

 

10. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь ярко-алая, струится из 

раны? 

А) Капиллярное     Б) Венозное    В) Артериальное      Г) Паренхиматозное 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 



Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 

полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5» - ставится, если обучающийся демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если обучающийся демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  

при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  

выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  обучающийся затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  обучающийся  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой учебной 

дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, и предназначены для обучающихся 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Самостоятельная работа обучающихся, оказывающая 

эффективное влияние на формирование личности будущего специалиста, планируется 

обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся сам определяет режим своей работы и 

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

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

подготовки, располагаемого времени и других условий. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

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

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. 

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности обучающимся рекомендуется обратить внимание на следующие основные 

вопросы: 

1. Классификация основных форм деятельности. Обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. 

2. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

3. Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. 

4. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 



5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

При изучении дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности рекомендуется 

следующая последовательность обучения: вначале обучающимся необходимо ознакомиться и 

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

дополнительной литературе. 

 

7. ЦЕЛИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

8. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– Подготовка рефератов (докладов, сообщений, эссе)  

– Составление схем 

– Решение практических заданий 

– Составление и решение тестовых заданий 

– Подготовка ответов на контрольные вопросы  

– Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

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

преподавателем). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ 

СИСТЕМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СЕТЬЮ INTERNET 

 

Во время самостоятельной деятельности, в процессе лекционных и семинарских занятий 

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

основные рассматриваемые вопросы. 

Прежде  чем  приступить  к  анализу  первоисточника,  необходимо  прочитать документ, 

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

документа. Второй аспект представляет собой запись основных положений и идей 

первоисточника. 

Обучающиеся в ходе работы с правовым актом воспроизводят отдельные положения 

текста, осуществляют его анализ. 

После ознакомления с текстом и терминами следует приступить к выполнению 

поставленного задания. На данном этапе обучающиеся самостоятельно ищут ответы на 

поставленные перед ними вопросы. Эта деятельность помогает развитию умения 

структурировать информацию, выделять основные моменты. 

В результате систематической работы с текстом нормативно-правового акта у 

обучающегося развивается умение самостоятельно вести поиск правовой базы, уяснять смысл 

правовых терминов, использовать их в практической работе. 

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

сеть Internet. 

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование обучающимся Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:  

– реализации принципа индивидуальной работы; 

– наличие быстрой обратной связи; большие возможности наглядного предъявления 

материала; активность обучающихся; креативность. 

Кроме того, одним из достоинств Интернета является предоставление бесплатного 

доступа к справочно-правовым системам. 

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

систем, основные среди них: 

– Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс; Референт Государственные системы; 

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

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

– Федеральное бюджетное  государственное учреждение  «Научный  центр правовой 

информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»; 



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

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

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

актуальными изменениями в законодательстве. 



9. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Тема 

 самостоятельной работы 

 

Кол-во 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

 Результат  

работы 

Сроки 

выполнения 

 

1 Тема 1. Организация 

гражданской обороны 
14 

Написание реферата на тему:  

-  Классификация систем вентиляции и 

кондиционирования, видов освещения. 

Рациональная организация рабочего места 

Устные ответы на 

вопросы 

Защита рефератов  

 

 

на практическое  

занятие 

2 Тема 2. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной социальной 

обстановке. 

10 

Подготовка презентационных материалов на 

тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

Устные ответы на 

вопросы 

Выполненные 

письменные задания в 

тетради 

на практическое  

занятие 

 

3 

Тема 3. Уставы Вооружённых 

Сил России. 2 

Реферативная работа на тему: «Профилактика 

злоупотребления психоактивными 

веществами» 

Устные ответы на 

вопросы 

Защита рефератов 

на практическое  

занятие 

4 Тема 4. Медико – санитарная 

подготовка 8 

Изучение лекционного материала по теме. Выполненные 

письменные задания в 

тетради 

 

на практическое  

занятие 

 Всего 34    

 

 



10. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

 

Умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

– формулировать вопросы к заголовку; 

– выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

– установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

– предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

– осознать, что неизвестно по этой теме; 

– переформулировать заголовок в форму вопроса. 

 

Умения, необходимые для структурирования информации: 

– делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

– выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной 

задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое; 

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

– оценивать  информативную значимость выделенных мыслей –  соотносить их с 

теми или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, 

явлениями, понятиями, законами, теориями); 

– определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями 

информации; 

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

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

– группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя 

их в более крупные части; 

– формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

– обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

– конкретизировать то, что дано обобщено; 

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

– выделять трудное, непонятное; 

– формулировать вопрос по учебной информации; 

– выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

– соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

– синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

Умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией: 

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

– отражать содержание информации тезисно; 

– составлять конспект (следящий, структурный и др.) 

 

Коммуникативные умения: 

– устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

– тезисно излагать содержание информации; 

– развернуто излагать содержание. 

 

Умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

– воспроизводить изученное; 

– составлять тезаурус понятий темы; 

– подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

– приводить собственные примеры; 

– устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

 



11. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

И НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА 

 

«Реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

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

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

проблемы, результатов научного исследования: доклад на определенную тему, 

освещающий ее на основе обзора литературы и других источников. 

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

краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится 

самостоятельное исследование определенной темы, проблемы. 

2. Реферат отличают следующие признаки: 

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет 

собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

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

синтетическая переработка первичного документа с целью создания вторичного») (ГОСТ 

Р ИСО 10011-2-93) 

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

предъявляемыми к связному высказыванию, то есть ему должны быть присущи 

следующие черты: целостность, связность, структурная упорядоченность и 

завершенность. 

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

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

истории литературы. 

3. Студенческий реферат должен иметь следующую структуру: 

– титульный лист  

– план работы (содержание)  

– введение  

– основная часть  

– заключение  

– список литературы  

– приложение (по необходимости) 

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

обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи работы, производится 

краткий обзор литературы и важнейших источников, на основании которых готовился 

реферат. 

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

которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной проблемы. Каждый 

смысловой блок (глава, параграф) должен быть озаглавлен. 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части. В нем должны содержаться выводы по результатам работы, а также информация о 

согласии или несогласии с авторами цитируемых работ, даны указания на то, кому могут 

быть интересны книги, тексты, рассмотренные в реферате. Заключение не должно 

превышать по объему введения. 

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

машинописных страниц. 

5. Требования к оформлению: 

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

слева 2,5 – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – до 1 см) и вложен в папку. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой 

литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами в правом нижнем 



углу или сверху посредине листа. Первой страницей является титульный лист, на нём 

номер страницы не ставится. 

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

студенческого реферата прилагается. 

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

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

или заглавия книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 

располагаются по годам изданий. Библиографические данные оформляются в 

соответствии с ГОСТом. 

 

12. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  

СООБЩЕНИЯ, ДОКЛАДА 

 

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

Сообщение, доклад оформляют стандартно:  

Шаблонный машинописный текст имеет следующие параметры:  

– шрифт Times New Roman;  

– размершрифта 14;  

– межстрочный интервал 1,5;  

– стандартные поля для редактора Word;  

– выравнивание по ширине. 

Ссылки на источники указываются по требованию преподавателя.  

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

копии документов – однако, чаще это не практикуется. 

 

13. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается:  

– название презентации; 

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

алфавитном порядке);  

– год. 

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

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии 

с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 

Оформление слайдов                                                                                                      

Стиль 

– необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

– нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

– вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон – для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование 

цвета 

– на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста; 

– для фона и текста используются контрастные цвета; 

– особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 

Анимационные 

эффекты 

– нужно использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 



– не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами; 

анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

– следует использовать короткие слова и предложения; 

– время глаголов должно быть везде одинаковым; 

–следует использовать минимум предлогов, наречий, прилагательных; 

– заголовки должны привлекать внимание аудитории 

– предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

–наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

– если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты 

– для заголовков не менее 24; 

– для остальной информации не менее 18; 

– шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

– нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

– для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание того же типа; 

– нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, чем 

строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

– рамки, границы, заливку 

– разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем 

информации 

– не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

– наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с  текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

 

14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ВИДАМ РАБОТ 

 

 1.Критерии оценки подготовки информационного сообщения 

– актуальность темы; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 

– грамотность и полнота использования источников; 

– наличие элементов наглядности. 

 

  2.Критерии оценки подготовки реферата 

– актуальность темы; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 

– грамотность и полнота использования источников; 

– соответствие оформления реферата требованиям. 

 

3. Критерии оценки составления опорного конспекта 

– соответствие содержания теме; 

– правильная структурированность информации; 



– наличие логической связи изложенной информации; 

– соответствие оформления требованиям; 

– аккуратность и грамотность изложения; 

– работа сдана в срок. 

 

4. Критерии оценки составления опорно-логической схемы  по теме 

– соответствие содержания теме; 

– логичность структуры таблицы; 

– правильный отбор информации; 

– наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

– соответствие оформления требованиям; 

– работа сдана в срок. 

 

5. Критерии оценки создания материалов-презентаций 

– соответствие содержания теме; 

– правильная структурированность информации; 

– наличие логической связи изложенной информации; 

– эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

– работа представлена в срок. 

 

15. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы обучающихся с 

использованием балльно–рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма 

планомерного контроля качества и объема, приобретаемых обучающимся компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во 

время консультаций преподавателя. 

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

самостоятельной работы обучающегося по каждому виду задания, обучающийся 

получает, если: 

– обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

 

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

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

– при изложении были допущены 1–2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

– дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

– может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

– правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

 

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

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

– при изложении была допущена одна существенная ошибка; 



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

формулировке понятий; 

– излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

– затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

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

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

– при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное обучающимся задание, 

если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 

влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 

 

Таблица перевода баллов в оценку 

 

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

оценка 5 (отл.) 4(хор.) 3(удов.) 2 (неудов.) 
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Приложение  1 

Образец титульного листа 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Колледж «Современная школа бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

                 на тему________________________________________ 

 

 

                 по дисциплине__________________________________ 

                                            (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ: 

_______________ 

(Ф.И.О)             

__________________ 

( курс, группа) 

 

ПРОВЕРИЛ: 

_______________ 

(Ф.И.О., преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ставрополь, 20___ 

  

 

Приложение 2 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение .............................................................................................. 2 

 

Глава 1 ..................................................................................................3 

 

Глава 2 .................................................................................................. 6 

 

Глава 3 ................................................................................................ 10 

 

Заключение ........................................................................................ 14 

 

Список литературы............................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец оформления презентации  

 

1. Первый слайд: 

 

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): 

_____________________________________________________ 

 

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

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя 

 

 

2. Второй слайд  

 

План: 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

 

3. Третий слайд 

 

 

Литература: 

 

 

4. Четвертый слайд  

 

Лаконично раскрывает содержание информации, можно 

включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы 

и другие способы наглядного отображения информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


