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Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине, 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

Виды оценочных 
средств/ 

шифр раздела в данном 
документе 

УК-8: 
Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональн
ой деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8-В-1. Формирует культуру 
безопасного и ответственного 
поведения в повседневной 
жизни и профессиональной 
деятельности, обеспечивая 
безопасные и/или комфортные 
условия жизнедеятельности, 
труда на рабочем месте, в т.ч. с 
помощью средств защиты 
УК-8-В-2. Использует приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
УК-8-В-3. Идентифицирует 
угрозы (опасности) природного 
и техногенного происхождения 
для жизнедеятельности 
человека и природной среды 
УК-8-В-4. В случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов применяет методы 
защиты жизнедеятельности 
человека, принимает участие в 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях 

Знать правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
средства, методы 
повышения 
безопасности  

Блок A – задания ре-
продуктивного уровня. 
Блок А.0 - устное индиви-
дуальное собеседование – 
опрос по разделам. 
 

Уметь распознавать 
и оценивать опасно-
сти, определять спо-
собы надежной за-
щиты от них, оказы-
вать само- и взаимо-
помощь; 
 

Блок B – задания рекон-
структивного уровня. 
Блок Б.1 - практические 
занятия на решение 
типовых задач. 

Владеть: 
- навыками оказания 
первой медицинской 
помощи; 
- методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

Блок C – задания прак-
тико-ориентированного 
и/или исследовательско-
го уровня. 
Блок С1- практические 
занятия. 

 
Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные 
средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Блок А. Оценочные средства 

А.1 Вопросы для опроса  

Тема 1 Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
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1.1 Цели, задачи изучения БЖД. 
1.2 Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Тема 2. Государственное регулирование безопасности жизнедеятельности. 
2.1 Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
2.2 Что представляет собой РСЧС и какие функции она выполняет?  

Тема 3. Человек и техносфера. Эргономика и безопасность труда. 
3.1 Понятие и структура техносферы. 
3.2 Влияние параметров микроклимата на самочувствие и производительность человека. 

Тема 4. Воздействие на человека вредных и опасных факторов природного и антропогенного 
происхождения. Методы защиты. 

4.1 Классификация вредных и опасных факторов. 
 4.2 Основные принципы защиты от опасностей. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Оказание 
первой медицинской помощи. 

5.1 Чрезвычайные ситуации социального характера. Виды и меры защиты. 
5.2 Перечислите основные состояния при которых оказывается первая медицинская помощь. 

 

 
Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня 

компетенций – «уметь» 

В.1 Варианты заданий на выполнение практических занятий приведены в источнике: 
Шарипова С.Г. Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» / С.Г. Шарипова; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертаус-
кий филиал ОГУ, 2022. – 28 с. 

Пример практического занятия 
Практическая работа  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Цель работы: Используя противопожарные нормы проектирования ознакомиться с методикой 

оценки пожаробезопасности зданий и рабочих помещений. 
1. Теоретические основы 
В соответствии с нормативными документами, в области пожаробезопасности применяются следу-

ющие определения и классификация. 
    Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы: 
    Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т.п., при условии их круглосуточного 
использования; 
    Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, библиотеки и др.); 
    Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, общественного питания, поли-
клиники и др.); 
    Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления; 
    Ф5 – производственные и складские здания. 
     

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень огнестойкости 
определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения 
огня по этим конструкциям.     Например, минимальные пределы огнестойкости несущих стен и колонн, в 
зависимости от степени огнестойкости зданий, следующие:  
    I степень огнестойкости     – 2,5 часа;  
    II и III степень огнестойкости – 2 часа;  
    IV степень огнестойкости    – 0,5 часа;  
    V степень огнестойкости    – время не нормируется.  
 
    Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразде-
ляются на шесть категорий: 

 категория А и Б - взрывопожароопасные производства; 
 категория В - пожароопасные производства; 
 категория Г - производства, имеющие несгораемые вещества и материалы в горячем, раскалённом 

или расплавленном состоянии; 
 категория Д - производства с непожароопасными технологическими процессами, где имеются 

несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии; 
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 категория Е - взрывоопасные производства, где имеются горючие газы и взрывоопасные пыли. 
    Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей 
наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эва-
куация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.  
    Спасение при пожаре представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на 
них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасе-
ние осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного 
персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 
    Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
 а) из помещений 1-го этажа наружу:  

 непосредственно; 
 через коридор; 
 через вестибюль (фойе); 
 через лестничную клетку; 
 через коридор и вестибюль (фойе); 
 через коридор и лестничную клетку. 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 
 непосредственно в лестничную клетку; 
 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 

 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку. 
в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 

    Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий следующей классификации:  
 Ф1.1 (детские сады);  
 Ф3.3 (вокзалы);  
 Ф4.1 (школы);  
 Ф4.2 (высшие профессиональные учебные заведения).  

    Для зданий других классов, наличие двух эвакуационных выходов зависит от объёма помещений, коли-
чества людей и других факторов. 

2. Порядок выполнения работы: 
    2.1 Оценка строительного проекта  
    1) Ознакомиться с общими сведениями. Сделать выписки; 
    2) Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения и здания, сравнить полученные ре-
зультаты с необходимым (нормируемым) временем эвакуации и сделать вывод о соответствии строитель-
ного проекта требованиям пожаробезопасности. 

    2.2. Пожар в рабочем помещении 

    1) Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения по задымлённости; 
    2) Сравнить полученный результат с необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего по-
мещения и расчётным временем эвакуации из помещения, полученным в первой части задания. 
2.3. Вывод 
    Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего помещения. В случае несоответствия 
нормируемым требованиям пожаробезопасности предложить мероприятия по реконструкции строительно-
го проекта и организации работ в рабочем помещении.  

2.1. Вычисление расчётного времени эвакуации 
    а) Расчётное время эвакуации (tр) из рабочих помещений и зданий определяется как суммарное время 
движения людского потока на отдельных участках пути по формуле 
 

     tр = t1 + t2 + t3 + … + ti,                                                    (1) 
 
    где t1 – время движения от самого удалённого рабочего места до двери помещения (в соответствии с ри-
сунком это расстояние примем равным диагонали помещения Lп); 
t2 - время прохождения дверного проёма помещения; 
t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша; 
t4 – время движения по лестничному маршу; 
t5 – время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания; 
t6 – время прохождения дверного проёма из здания. 
 
    Примерная схема эвакуации людей представлена на рисунке ниже. 
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Рис.1 Схема оцениваемого эвакуационного маршрута 

    б) Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по формуле  
 

     ti = Li/Vi,                                                              (2) 
    где Li  – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 6); 
          Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин. 
 
    в) Скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности людского потока (Di) на отдельных 
участках пути и выбирается из табл. 1. 
    г) Плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка эвакуационного пути по формуле 
 

Di = (N * f)/(Li * i),                              (3) 
 

где N - число людей (табл. 6); 
    f  - средняя площадь горизонтальной проекции человека (принять f = 0,1 м2); 
   i  - ширина i-го участка эвакуационного пути, м (табл. 6).  
    д) Время прохождения дверного проёма приближённо можно рассчитать по формуле 
 

     tд.п. = N/( д.п. * qд.п.),                             (4) 
 
где д.п. – ширина дверного проёма, м (табл. 6); 
      qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма (принимается равной 50 чел./(м * мин) для 
дверей шириной менее 1,6 м и 60 чел./(м * мин) для дверей шириной 1,6 м и более).                     
Необходимое (нормируемое) время эвакуации 
    а) Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (кинотеатры, столовые, уни-
вермаги и др.) устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объёма 
помещения (табл. 2).     Необходимое время эвакуации из общественных зданий устанавливается (нормиру-
ется) в зависимости от степени огнестойкости здания (табл. 4). 
    б) При нормировании времени эвакуации для производственных зданий промышленных предприятий 
учитывается степень огнестойкости здания, категория производства и этажность здания (табл. 5). Необхо-
димое время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит также и от объёма поме-
щения (табл. 3).  
 

Таблица 1.  
Зависимость скорости движения от плотности людского потока 

 

Плотность людского потока (Di) Скорость движения людского потока (Vi), м/мин 

на горизонтальном пути по лестнице вниз 

0,01 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

0,9 и более 

100 
100 
80 
60 
47 
40 
33 
27 
23 
19 
15 

100 
100 
95 
68 
52 
40 
31 
24 
18 
13 
8 
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Таблица 2.  
Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (tп.о.з.) 

 

 

Помещение  Время эвакуации (tп.о.з.),  
мин, из помещений общественных зданий I и II степени 

огнестойкости при объёме помещения, тыс. м3  

Наименование  Обозначение  До 5  10  20  40  60  

Зрительные залы (театры и т.п.). 
Залы лекционные, собраний, вы-

ставочные, столовые и др. 
Торговые залы универмагов.  

* 
** 

 
***  

1,5 
2 
 

1,5  

2 
3 
 

2  

2,5 
3,5 

 
2,5  

2,5 
4 
 

2,5  

- 
4,5 

 
-  

Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени огнестойкости уменьша-
ется на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 %  

 

Таблица 3.  
Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий (tп.п.з.) 

 
 

Категория производ-
ства  

Время эвакуации (tп.п.з.), 
 мин, из помещений производственных зданий I, II и III степени огнестойкости при 

объёме помещения (Wп), тыс. м3  

До 15  30  40  50  60 и более  

А, Б, Е 
В  

0,50 
1,25  

0,75 
2  

1 
2  

1,50 
2,50  

1,75 
3  

Г, Д  Не ограничивается  

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30 %, а 
для зданий V степени огнестойкости – на 50 %  

 
Таблица 4. 

Необходимое время эвакуации из общественных зданий (tо.з.) 

Степень огнестойкости Время эвакуации (tо.з.), мин 

I и II 
III и IV 

V 

до 6 
до 4 
до 3 

 
Таблица 5.  

Необходимое время эвакуации из производственных зданий (tп.з.) 

Категория производства Время эвакуации (t п.з.) мин, из производственных зданий I, II и III степени огне-
стойкости 

А, Б, Е 
В 

Г, Д 

до 4 
до 6 
до 8 

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на  30 %, а 
для зданий V степени огнестойкости – на 50 %  

 

2.2.  Пожар в рабочем помещении 
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    Условие задачи. В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами (или имеющем 
перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных плит, приведена 
в исходных данных (табл. 6). Рассчитать время (tд), необходимое для эвакуации людей из горящего поме-
щения с учётом задымлённости. 
Определение расчётного времени эвакуации из рабочего помещения по задымлённости (tд) 

а) tд = (Косл * Кг * Wп)/(Vд * Sп.г.),                          (5) 
 
    где Косл   – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 0,1); 
          Кг  – коэффициент условий газообмена;  
          Wп - объём рабочего помещения, м3 (табл. 6); 
          Vд - скорость дымообразования с единицы площади горения, м3/(м2 * мин); 
          Sп.г. - площадь поверхности горения, м2. 
 

б) Кг = Sо/Sп,                                                            (6) 
 
    где Sо - площадь отверстий (проёмов) в ограждающих стенах помещения, м2 (табл. 6); 
          Sп  - площадь пола помещения, м2 (вычислить по исходным данным). 
 

в) Vд = Кд * Vг,                                      (7) 
 
    где Кд - коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнистых плит равен 0,03 м3/кг); 
          Vг  - массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит принимается равной 10 кг/(м2 * 
мин)). 

г) Sп.г. = Sп.п. * Кп.г.,                          (8) 
 

Статья I.     где Sп.п.  - предполагаемая площадь пожара, м2 (табл. 6); 
          Кп.г.  – коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных плит Кп.г. = 
1). 
Оценка полученного результата 
    Сравните расчётное время эвакуации по задымлённости из рабочего помещения, полученное по формуле 
(5) с расчётным временем эвакуации людей из рабочего помещения, полученным по формуле (1) и с необ-
ходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения (табл. 2 или 3). 

  Таблица 6. 
Исходные данные 

 

Наименование исходных параметров  Величина параметров по вариантам  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ЗДАНИЕ: 
производственное (П); 
общественное (О).  

 
П 
-  

 
- 

О  

 
П 
-  

 
- 

О  

 
П 
-  

 
- 

О  

 
П 
-  

 
- 

О  

 
П 
-  

 
П 
-  

Категория производства  Б  -  В  -  А  -   Е -  В  В  

Степень огнестойкости  I  IV  II  I  II  V  IV  III  III  V  

РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 
обозначение наименования помещения (для 
табл. 2); 
длина, м; 
ширина, м; 
объём (Wп), тыс. м3; 
площадь отверстий в стенах, м2  

 
 
- 

15 
10 
0,4 
6  

 
 

*** 
25 
20 
2,5 
25  

 
 
- 

80 
40 

25,1 
110  

 
 

** 
30 
20 
3,0 
36  

 
 
- 

35 
10 
1,4 
16  

 
 

* 
60 
35 
9,8 
65  

 
 
- 

90 
50 

31,0 
115  

 
 

** 
10 
5 

0,2 
3  

 
 
- 

20 
10 
0,7 
10  

 
 
- 

30 
10 
1,5 
12  

Количество людей (N), чел.  500  1400  3600  2500  600  8500  4300  100  400  500  

ШИРИНА ДВЕРЕЙ ( д.п.): 
из рабочего помещения, м; 
из здания, м.  

 
1,4 
1,8  

 
2,8 
3,0  

 
4,2 
4,2  

 
2,2 
1,8  

 
1,5 
2,2  

 
3,5 
2,0  

 
1,6 
1,4  

 
1,2 
2,4  

 
1,4 
1,5  

 
2,8 
1,6  

КОРИДОРЫ: 
суммарная длина (Lк), м; 

 
40 

 
55 

 
120 

 
35 

 
30 

 
25 

 
65 

 
70 

 
15 

 
80 
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при одной ширине ( к), м.  3  2,8  4  2,5  3,2  2,0  2,2 2,0  1,5 2,2  

ЛЕСТНИЦЫ: 
суммарная длина (Lл), м; 
при одной ширине ( л), м.  

 
10 
2  

 
8 

2,2  

 
15 
3  

 
14 

2,4  

 
12 

1,8  

 
10 

1,5  

 
25 

2,0  

 
30 

1,4  

 
20 

1,5  

 
15 

1,8  

Площадь пожара (Sп.п.), м2  8  15  25  20  18  35  24  6  12  18  

 
1. На какие классы подразделяются здания и части зданий по функциональной пожарной опасности? 
2. На какие категории подразделяются производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопо-

жарной и пожарной опасности? 
3.  На какие категории подразделяются производственные здания и сооружения по огнестойкости? 

 

Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня 
компетенций – «владеть» 

С 1. Варианты заданий для выполнения практических занятий приведены в источнике: 
Шарипова С.Г. Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» / С.Г. Шарипова; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертаус-
кий филиал ОГУ, 2022. – 28 с. 

Практическая работа  
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМАХ 

Цель работы: 
Изучить необходимые приёмы само- и взаимопомощи при травмах и сопутствующих состояниях. 

 Оборудование: видеопроектор, аптечка медицинская 
1. Теоретические основы. 

Знания и навыки по оказанию первой доврачебной помощи при всякого рода повреждениях необхо-
димы всем, так как вызвавший повреждение несчастный случай может произойти в любое время и в любой 
обстановке – дома, на производстве, на улице, при занятиях физкультурой и спортом и т.п. В то же время 
от того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая доврачебная помощь пострадавшему, 
нередко зависит его дальнейшее состояние здоровья.  

В некоторых случаях промедление с оказанием помощи может привести к летальному исходу по-
страдавшего на месте происшествия. Иногда неправильное и неумелое оказание помощи может явиться 
причиной всякого рода осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже ведущих к ин-
валидности. 

При стихийных бедствиях, авариях и в военное время разнообразные повреждения становятся мас-
совыми, поэтому к оказанию помощи пострадавшим, помимо медицинских работников, привлекают насе-
ление, которым прежде всего и необходимы знания и навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 К первой медицинской помощи относят временную остановку кровотечения, наложение по-
вязок, шинирование переломов, проведение искусственного дыхания и других мероприятий. 

 Травмой называется насильственное повреждение тканей тела, какого – либо органа или 
всего организма в целом. Ушибы и ранения мягких тканей, перелом костей, сотрясение мозга, ожоги – все 
это различные виды травм. 

 Непременным условием совершенствования знаний и практических навыков по оказанию 
помощи пострадавшим является активное участие обучаемых в тренировочных занятиях, соревнованиях и 
учениях. 

Прежде всего надо оценить общее состояние пострадавшего. 
При наличии общих явлений, сопровождающих обычно тяжёлые травмы, как обморок, коллапс, 

шок, а также при нарушениях (или отсутствии) дыхания и остановке сердца, то прежде всего надо ликви-
дировать (или уменьшить) эти явления. 

Первостепенной безотлагательной мерой доврачебной помощи является восстановления нарушен-
ных дыхания и ритма сердца. Такая помощь складывается из проведения двух процедур:  

а) искусственного дыхания; 
б) непрямого массажа сердца. 
Проведение искусственного дыхания 
Перед проведением искусственного дыхания надо освободить верхние дыхательные пути от всего, 

что может нарушать их проходимость (слизь, кровь и пр.). Расстегнуть ворот, ослабить ремень (пояс), 
обеспечить доступ свежего воздуха. 



10 

Положить спасаемого на спину. Встать на колени рядом с его головой и сильно запрокинуть её 
назад (можно что-нибудь подложить под плечи). После этих приготовлений спасатель делает максимально 
глубокий вдох, а затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. 

При правильном проведении такого искусственного дыхания («изо рта в рот») грудная клетка по-
страдавшего заметно расширяется. Вдувания надо делать с частотой 16-18 раз в минуту. Выдох спасаемого 
при этом происходит самопроизвольно. 

Вдувать воздух в лёгкие пострадавшего можно и через нос (способ «изо рта в нос»). Только рот его 
должен быть закрыт. При выполнении искусственного дыхания этим способом требуется большее усилие, 
чем при способе «изо рта в рот». Оба эти способа одинаково эффективны и дополняют друг друга. Искус-
ственное дыхание производится до появления самостоятельного дыхания. 

Массаж сердца 
Для большего успеха проводимой реанимации кроме искусственного дыхания надо помнить о серд-

це и пульсе пострадавшего. При травмах часто происходит остановка сердца и прекращается кровообраще-
ние в результате чего наступает клиническая смерть. В таком случае массаж сердца является единственной 
возможностью спасти пострадавшего. 

Массаж сердца осуществляется следующим образом: 
Надо пострадавшего положить на спину и ритмически (60 раз в минуту) сдавливать грудную клетку 

в её нижней половине. Давление на грудную клетку надо производить ладонью одной руки, оказывая на 
неё дополнительное давление другой рукой. Давление необходимо оказывать с такой силой, чтобы грудина 
смещалась по направлению к позвоночнику на 5-6 см. 

Массаж сердца является действенной мерой оживления при его сочетании с искусственным дыха-
нием. Если реанимацию пострадавшего производит один человек, то ему надо делать поочередно массаж 
сердца и искусственное дыхание. На 30 сдавливаний грудной клетки производится 2-3 искусственных вдо-
ха. 

Обморок – кратковременное падение тонуса и кровяного давлении, которые сопровождаются гипо-
ксией мозга. Обморок проявляется внезапной слабостью, дурнотой, головокружением, потерей (на не-
сколько секунд или минут) сознания. 

Наблюдается при сильном волнении, в духоте, кровопотере, острой боле и при некоторых заболева-
ниях. 

Первая помощь: при возможности пострадавшего укладывают или усаживают, обрызгивают лицо 
холодной водой, дают нюхать нашатырь, уксус, одеколон, обеспечивают доступ свежего воздуха. 

Коллапс – (лат. упадок, упавший) угрожающее жизни состояние, характеризуется падением кровя-
ного давления, ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. Проявляется резкой слабостью, 
бледностью, заострёнными чертами лица, похолоданием конечностей. Коллапс наблюдается при отравле-
ниях, большой кровопотере, инфекционных болезнях и пр. 

Шок - угрожающее жизни человека состояние. Оно бывает как реакция на травму, ожог, операцию, 
при инфаркте миокарда, переливании крови и т.д. Характерна возрастающая слабость, резкое падение арте-
риального давления, угнетение центральной нервной системы. 

Само и взаимопомощь при ранениях с кровотечением 
Травмы (повреждение, поражение) могут быть закрытыми (переломы костей, ушибы, повреждения 

внутренних органов, сотрясение головного мозга и др.) и открытыми с раной т.е. с повреждением целост-
ности тканей и кожи. Раны бывают колотые, резаные, пулевые, ушибленные, операционные. 

Главные осложнения ран: 
а) кровотечения из них; 
б) заражения различными микробами (наиболее опасные из них – микробы сепсиса, столбняка, га-

зовой гангрены, рожистого воспаления, гнойные). 
Поэтапная помощь: 
Пальцевое прижатие повреждённой артерии к кости (выше повреждения) с последующим наложе-

нием жгута или закрутки. 
Введение противоболевого средства из шприца-тюбика. 
Защита раны от дальнейшего заражения и остановка кровотечения стерильной повязкой. 
Иммобилизация (обездвижение) сломанной конечности. 
Транспортировка. 
Порядок выполнения работы. 
 

1. Изучить и законспектировать: 
 организацию первой помощи при несчастных случаях; 
 порядок проведения искусственного дыхания при остановке дыхания; 
 порядок проведения массажа сердца при остановке сердца; 
 порядок оказания помощи при ранениях мягких тканей и кровотечениях; 
 основные виды повязок. 
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    2. Изучить и законспектировать порядок оказания помощи при: 
 вывивах в суставах и растяжении связок; 
 переломах костей и ушибах; 
 повреждении головы и глаз; 
 длительном сдавлении конечностей; 
 обмороке и травматическом шоке; 
 необходимости обезболить, обездвижить и транспортировать;  
 ожогах и обморожениях; 
 солнечном или тепловом ударе; 
 электротравмах; 
 утоплении; 
 горной и морской болезнях; 
 укусах змей и насекомых; 
 острых отравлениях. 

Вывод. 
Контрольные вопросы 

1. Места прижатия артерий для остановки кровотечения из кровеносных сосудов. 
2. На какое время накладывается жгут на рану для остановки кровотечения в теплое и холодное время года? 
3. Первая помощь при ранениях. 
4. Первая помощь при термических и химических ожогах. 
5. Первая помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 
6. Какие существуют способы искусственного дыхания? 

 
 

Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля 
знаний, проводимого в форме зачёта 

 
D.1 Вопросы к зачету 

 
1. Цели, задачи изучения БЖД. 
2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 
3. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
4. Что представляет собой РСЧС и какие функции она выполняет?  
5. Понятие и структура техносферы. 
6. Причины возникновения и виды ошибок оператора. 
7. Влияние параметров микроклимата на самочувствие и производительность человека. 
8. Классификация вредных и опасных факторов. 
9. Основные принципы защиты от опасностей. 
10. Особенности поражения электрическим током. 
11. Способы и средства пожаротушения 
12. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС. Стадии развития ЧС. 
13. Чрезвычайные ситуации социального характера. Виды и меры защиты. 
14. Военные чрезвычайные ситуации и гражданская оборона 
15. Перечислите основные состояния при которых оказывается первая медицинская помощь. 

 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 
Оценивание ответа при устном опросе (собеседовпнии) 
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Бинарная шкала Критерии  Показатели  
Зачтено 1. Правильность ответов на 

вопросы. 
 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в полном 
объеме учебной программы, достаточно глубоко 
осмысливает дисциплину, самостоятельно, и ис-
черпывающе отвечает на дополнительные вопро-
сы. 

Незачтено  Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-
точностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навы-
ками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы 

 
Оценивание выполнения практических заданий 
Бинарная шкала Критерии  Показатели  

Зачтено 1. Правильность выполнения 
расчетов; 
2. Полнота изложения теоре-
тического материала. 
 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в полном 
объеме учебной программы, достаточно глубоко 
осмысливает дисциплину, самостоятельно, и ис-
черпывающе отвечает на дополнительные вопро-
сы. 

Незачтено  Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-
точностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навы-
ками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы 

 
Оценивание ответа на зачете 
Бинарная шкала Критерии  Показатели  
Зачтено 1. Полнота изложения теоре-

тического материала; 
2. Правильность ответов на 
вопросы. 
 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в полном 
объеме учебной программы, достаточно глубоко 
осмысливает дисциплину, самостоятельно, и ис-
черпывающе отвечает на дополнительные вопро-
сы. 

Незачтено  Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-
точностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навы-
ками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы 
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Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общие рекомендации. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя 

целям, задачам и содержанию курса. 
Работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затрудни-
тельные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в ма-
териале сформулируйте вопросы, обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции к препо-
давателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, прове-
ряя свои знания, умения, навыки по контрольным вопросам.  

Вопросы для опроса (собеседования): опрос проводится в устной (письменной) форме на семи-
нарских занятиях по вопросам изучаемой темы. Для ответа на вопросы необходимо знать в полном объеме 
лекционный материал и вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. Необходимо проявлять актив-
ность и давать конкретные, четкие и правильные ответы по существу вопросов и демонстрировать понима-
ние проведенных расчетов (анализов, ситуаций). Время, отведенное на ответы, количество вопросов по 
каждой теме и порядок проведения опроса определяет преподаватель в зависимости от сложности темы, 
продолжительности ее изучения, количества студентов в группе, места проведения занятия и т. д.  

Если обучающийся не присутствовал на занятии или не смог ответить на большую часть вопросов, 
по согласованию с преподавателем ему может быть назначено время для отработки. Несвоевременность 
выполнения задания (по неуважительной причине) учитывается при выставлении оценки. 

Выполнение практических заданий. На первом занятии получите у преподавателя график выпол-
нения практических на семестр. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением. Перед по-
сещением занятия изучите теорию вопроса, предлагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством 
по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы. После окончания занятия оформи-
те работу. Для подготовки к защите следует проанализировать полученные результаты и расчеты, сопо-
ставьте их с известными теоретическими положениями, обобщить результаты исследования в виде выводов 
по работе, подготовьте ответы на контрольные вопросы. 

Зачет: зачет проводится по соответствующим содержанию формируемых компетенций вопросам, 
которые выдаются студентам не позднее, чем за 2 недели до его проведения. Зачет принимается по реше-
нию преподавателя в устной или письменной форме, обучающемуся необходимо дать ответы на 2 вопроса, 
предложенных преподавателем. На подготовку и ответ обучающемуся отводится не более 45 минут. 

 

 

 


