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Методические указания для практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» составлены в соответствии с ФГОС СПО. 

Предназначены для студентов, обучающихся по профессии СПО 43.01.01 

Официант, бармен. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для закрепления 

теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков и 

умений по программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

профессии СПО 43.01.01 Официант, бармен. Практические занятия 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС. 

Целями проведения практических занятий являются: 

− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний  

− формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

В результате освоения учебной 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 профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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 профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  



Практическое занятие № 1.  
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. 

Цель работы: систематизировать знания  о чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и военного характера. 

Перечень используемого оборудования. Плакаты: «Чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и военного характера». 

Теоретическая часть: 

Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  

бедствии – землетрясении. Поражающие факторы ЧС природного характера 

при стихийном  бедствии - извержение вулканов.  Поражающие факторы ЧС 

природного характера при стихийном  бедствии - геологического характера 

(сели, обвалы, оползни, снежная лавина). Поражающие факторы ЧС 

природного характера при стихийном  бедствии - метеорологического 

характера. Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  

бедствии- гидрологического характера.. Поражающие факторы ЧС 

природного характера при стихийном  бедствии- биологического характера. 

Поражающие факторы ЧС природного характера при стихийном  бедствии - 

природные пожары. 

Ход работы: 

1.Изучить поражающие факторы ЧС природного техногенного и 

военного характера. 

2. Изучить Основные ЧС природного техногенного и военного 

характера и ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Понятие о чрезвычайной ситуации.  

2.  Классификация чрезвычайных ситуаций.  

3. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф  

4. Первичные и вторичные поражающие факторы. 

5. Чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями  - 

гидрологического характера понятие – наводнение,  затопление,  

подтопление.  

6. Действия населения при стихийном бедствии гидрологического 

характера.  

7. После прекращения наводнение,  затопление,  подтопление  меры 

предосторожности для населения. 

 

  



Практическое занятие  № 2.   

Тема 3. Назначение и задачи гражданской обороны. 

Цель работы: систематизировать знания о Гражданской обороне 

Теоретическая часть: 

Гражданская оборона (ГО) - часть системы национальной 

безопасности и обороноспособности страны, предназначенная для защиты 

населения от различных опасностей и угроз в мирное и военное время. 

ГО - составная часть системы государственных мероприятий по защите 

населения, среды ЧС мирного и военного времени, а также по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах массового 

поражения и районах стихийных бедствий. 

Организационно ГО входит в состав МЧС. Многие функции ее 

объединены с МЧС. 

Перед ГО стоят следующие основные задачи: 

- защита населения от оружия массового поражения и других 

современных средств нападения противника; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивой 

работы объектов и отраслей народного хозяйства в условиях военного 

времени; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения, районах стихийных бедствий, крупных аварий и 

катастроф. 

Мероприятия, связанные с проведением аварийно-спасательных работ, 

включают подготовку органов управления, а также необходимых сил и 

средств. Эти работы проводят с целью спасения людей, оказания 

медицинской помощи пораженным и эвакуации их из очагов поражения, 

восстановления производственной деятельности предприятий оборонного 

назначения и народного хозяйства. 

Аварийно-спасательные работы включают: 

- ведение разведки в очагах поражения; 

- тушение пожаров; 

- вскрытие разрушенных и заваленных защитных сооружений (при 

необходимости подача воздуха в эти сооружения); 

- разборку завалов; 

- вывоз людей в безопасные районы; 

- оказание медицинской помощи пораженным и их эвакуацию в 

лечебно-профилактические учреждения. 

Защита населения при ядерном взрыве, химическом загрязнении, 

применении бактериологического оружия 

Ход работы: 

1.Каковы основные средства и способы защиты от поражающих 

факторов ядерного поражения? 

2.Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения. 

3.Расскажите о химическом оружии, его составе, способах применения. 

4.Каковы действия населения в очаге химического поражения?  

5.Что входит в состав биологического оружия?  



6.Каковы основные средства защиты населения от биологического 

оружия?  

7.Назовите способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах. 

8. Что такое ГО?  

9.Назовите задачи, стоящие перед ГО страны.  

10. Назовите принципы защиты населения в ЧС мирного и военного 

времени 

11. Какие мероприятия проводятся для защиты населения в ЧС 

мирного  и военного времени 

 

Практическое занятие № 3.   

Тема 8. Общевоинские уставы  

1. Составы военнослужащих, воинские звания. Взаимоотношения 

между военнослужащими. 

Цель работы: систематизировать  знания о воинской обязанности, её 

основные составляющие 

Теоретическая часть: 

1. Изучить воинские обязанности, её основные составляющие.   

2. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.  

3.  Обязанности военнослужащих.  

Строевой устав Вооруженных Сил РФ 
Определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи 

подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, 

положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и 

относа, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их боевой подготовке, а также способы передвижения 

военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении 

противника. 

Требованиями этих уставов должны строго руководствоваться все 

военнослужащие и должностные лица воинских частей, кораблей, штабов, 

управлений, учреждений и военных образовательных учреждений 

профессионального образования Вооруженных Сил РФ. 

В уставах дано основанное на опыте многих поколений сжатое и ясное 

изложение порядка несения военной службы, прав и обязанностей 

военнослужащих и их действий в мирных и боевых условиях. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утвержденные 

Президентом РФ 14 декабря 1993 г., регламентируют жизнь, быт и 

деятельность военнослужащих нашей армии. Они включают в себя: 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ; 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ; 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ; 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

Устав Внутренней службы Вооруженных Сил РФ 



Определяет общие права и обязанности военнослужащих, 

взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц 

полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка. В нем 

приведены текст военной присяги и положение о Боевом Знамени воинской 

части. 

1. Изучить воинские обязанности, её основные составляющие.   

2. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.  

3.  Обязанности военнослужащих.  

4. Статус военнослужащего. 

5.  Права и ответственность военнослужащего.  

6. Под руководством преподавателя отработать: 

-составы военнослужащих, воинские звания.  

-взаимоотношения между военнослужащим. 

Ход работы; 

Под руководством преподавателя изучить основные положения 

закрепленные в уставе Внутренней службы. 

 

Практическое занятие  № 4.  

Тема 10. Воинские должности и звания военнослужащих 

Цель работы: систематизировать знания о военной организации 

Российской Федерации.  

Теоретическая часть: 

Вооруженные силы России, их структура и предназначение.  Основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

Ход работы: 

1. Изучить вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

2. Изучить Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

3. Под руководством преподавателя отработать: 

- оснащении  воинских подразделений 

Теоретическая часть: 

Перечень воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Состав  

военнослужащих 

  

Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты и  

матросы 

Рядовой (курсант) Матрос (курсант) 

Ефрейтор Старший матрос 

Сержанты и 

старшины 

Младший сержант Старшина 2 статьи 

Сержант Старшина 1 статьи 



  Старший сержант Главный старшина 

Старшина Главный корабельный 

старшина 

Прапорщики и  

мичманы 

Прапорщик Мичман 

Старший 

прапорщик 

Старший мичман 

Младшие 

офицеры 

Младший лейтенант Младший лейтенант 

Лейтенант Лейтенант 

Старший лейтенант Старший лейтенант 

Капитан Капитан-лейтенант 

Старшие  

офицеры 

Майор Капитан 3 ранга 

Подполковник Капитан 2 ранга 

Полковник Капитан 1 ранга 

Высшие  

офицеры 

Генерал-майор Контр-адмирал 

Генерал-лейтенант Вице-адмирал 

Генерал-полковник Адмирал 

Генерал армии Адмирал флота 

Маршал Российской Федерации 

             

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в 

гвардейской воинской части, на гвардейском корабле добавляется слово 

«гвардии». 

Рядовой: Солдат (стрелок, водитель, механик-водитель, сапер, 

разведчик, радист и т. п.). 

Ефрейтор: Штатных ефрейторских должностей нет. Звание 

присваивается солдатам, имеющим высокую квалификацию. 

Младший сержант, сержант: Командир отделения, танка, орудия. 

Старший сержант: Заместитель командира взвода. 

Старшина: Старшина роты. 

Прапорщик, старший прапорщик: Командир взвода материального 

обеспечения, старшина роты, начальник склада, начальник радиостанции и 

другие должности сержантского состава, на которых требуется высокая 

квалификация. 

Могут занимать низшие офицерские должности при недостатке 

офицеров. 

Младший лейтенант: Командир взвода. Обычно это звание 

присваивается в условиях острой нехватки офицерского состава после 

прохождения ускоренных офицерских курсов. 

Лейтенант, старший лейтенант: Командир взвода, заместитель 

командира роты. 

Капитан: Командир роты, командир учебного взвода. 

Майор: Заместитель командира батальона. Командир учебной роты. 

Подполковник: Командир батальона, заместитель командира полка. 

Полковник: Командир полка, заместитель командира бригады, 

командир бригады, заместитель командира дивизии. 



Генерал-майор: Командир дивизии, заместитель командира корпуса. 

Генерал-лейтенант: Командир корпуса, заместитель командующего 

армией. 

Генерал-полковник: Командующий армией, заместитель 

командующего округом (фронтом). 

Генерал армии: Командующий округом (фронтом), заместитель 

министра обороны, министр обороны, начальник генерального штаба, другие 

высшие должности. 

Маршал Российской Федерации: Почетное звание, даваемое за особые 

заслуги. 

Следует иметь в виду, что военнослужащий, стоящий на данной 

должности не может получить звание выше соответствующего. Обратное 

возможно и часто практикуется. 

При определенных условиях (например, численность и значимость 

задач воинского формирования), для той или иной должности 

соответственное звание может устанавливаться выше или ниже обычного. 

 

Ход работы: 

Под руководством преподавателя отработать: 

- порядок отдачи и выполнения приказов; 

- порядок воинского приветствия; 

- порядок выполнения требований Устава о воинской вежливости и 

поведении военнослужащих. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 11: Огневая подготовка.  

Учебные вопросы:  

Цель: ознакомить студентов с устройством автомата Калашникова, 

отработать приемы неполной разборки и сборки автомата, овладеть 

приемами стрельбы с места по неподвижной и появляющейся цели днем, 

1. Огневая подготовка  – это обучение военнослужащих применению 

штатного оружия для поражения целей в бою. Она включает в себя изучение 

материальной части оружия, правил и приемов стрельбы, способов разведки 

целей и определение дальности до них, управление огнем, отработку 

совместных действий экипажа (расчета) при стрельбе. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова модернизованный (рис. 10) является 

индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы 

противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату 

присоединяется штык-нож. 



 
 

Рис. 10.  Устройство автомата: 1 – приклад; 2 – выступ направляющего 

стержня возвратного механизма; 3 – переводчик; 4 – крышка ствольной 

коробки; 5 – курок; 6 – затворная рама; 7 – ударник; 8 – затвор; 9 – 

прицельная планка; 10 – колодка прицела; 11 – ствольная накладка; 12 – 

газовый поршень; 13 – газовая трубка; 14 – муфта ствола; 15 – основание 

мушки; 16 – цевье; 17 – шомпол; 18 – ствол; 19 – магазин; 20 – защелка 

магазина; 21 – боевая пружина; 22 – рычаг автопуска; 23 – спусковой 

крючок; 24 – пистолетная рукоятка; 25 – соединительный винт; 26 – 

принадлежность 

 

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь. 

Автоматический огонь ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 

10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе 

производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. 

Наиболее действительный огонь из автомата – на расстоянии до 400 м. 

Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Дальность прямого выстрела по 

грудной фигуре – 350 м, по бегущей фигуре – 525 м. Сосредоточенный огонь 

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

самолетам и парашютистам – до 500 м. Темп стрельбы  около 600 выстрелов 

в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 

выстрелов в минуту, при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 

выстрелов в минуту. Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным 

магазином из легкого сплава 3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 450 г. 

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 

• ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и 

прикладом; 

• крышки ствольной коробки; 

• затворной рамы с газовым поршнем; 

• затвора; 

• возвратного механизма; 

• газовой трубки со ствольной накладкой; 

• ударно-спускового механизма; 

• цевья; 

• магазина; 



• штыка-ножа. 

В комплект автомата  входят принадлежность, ремень в сумке и 

сумка для магазинов. 

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; 

части и механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними 

осторожно, не складывают одну часть на другую и не применяют излишних 

усилий и резких ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях: 

у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать 

номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной 

коробки и других частях автомата. 

Разборка автомата  может быть неполная и полная: неполная – для 

чистки, смазки и осмотра автомата; полная – для чистки при сильном 

загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при 

переходе на новую смазку и при ремонте. 

Порядок неполной разборки автомата 

1) Отделить магазин.  Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин (рис. 11), нажимая 

большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед 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. 

 
 

Рис. 11.  Отделение магазина 

2) Вынуть пенал с принадлежностью.  Утопить пальцем правой руки 

крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, 

выколотку и шпильку. 

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

головка вышла из-под упора на основание мушки (рис. 12), и вынуть шомпол 

вверх. 

 



Рис. 12.  Отделение шомпола 

4) 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 (рис. 13) и отделить крышку. 

 
Рис. 13.  Отделение крышки ствольной коробки 

5) Отделить возвратный механизм.  Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень 

возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 

коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 14) и 

извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 
 

Рис. 14.  Отделение возвратного механизма 

6) Отделить затворную раму с затвором.  Продолжая удерживать автомат 

левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, 

приподнять ее вместе с затвором (рис. 15) и отделить от ствольной коробки. 

 
Рис. 15.  Отделение затворной рамы с затвором 

7) Отделить затвор от затворной рамы.  Взять затворную раму в левую 

руку затвором кверху (рис. 16), правой рукой отвести затвор назад, повернуть 

его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза 

затворной рамы, и вывести затвор вперед. 



 
 

Рис. 16.  Отделение затвора от затворной рамы 

8) 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 (рис. 17) и снять газовую трубку с 

патрубка газовой камеры. 

 
 

Рис. 17.  Поворот замыкателя 

3. Порядок сборки автомата после неполной разборки 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  Удерживая 

автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним 

концом на патрубок газовой камеры и прижать задний конец ствольной 

накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности 

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

2) Присоединить затвор к затворной раме.  Взять затворную раму в 

левую руку, а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической 

частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ 

вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.  

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался 

большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела 

и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 

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

ствольной коробке и продвинуть вперед. 

4) Присоединить возвратный механизм.  Правой рукой ввести 

возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 

подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести 

его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки.  Вставить крышку 

ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке 



прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и 

книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма 

вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

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

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

7) Присоединить шомпол.  

8) Вложить пенал в гнездо приклада.  Уложить принадлежность в 

пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада 

(рис. 18) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

 
 

Рис. 18.  Вкладывание пенала в гнездо приклада магазина 

9) Присоединить магазин к автомату.  Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки 

зацеп магазина (рис. 19) и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка 

заскочила за опорный выступ магазина. 

 
Рис. 19.  Присоединение газовой трубки 

Нормативы оценки неполной разборки и сборки макета 

массогабаритного автомата Калашникова 

Оценка 
время, сек. 

разборка сборка 

«Отлично» 18 30 

«Хорошо» 20 35 

«Удовлетворительно» 25 40 

 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка 

может быть снижена, а именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением 

последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

части автомата раскладываются беспорядочно; 

допускаются удары деталей одна о другую; 

применяется сила при соединении частей и сборке; 



после окончания сборки не производится спуск курка; 

после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

Ход работы: 

Закрепить на практике порядок сборки автомата после неполной 

разборки 

 

 

Практическое занятие  №  6. 

Тема 12. Радиационная, химическая и биологическая защита.   

Цель: Выработать навыки в применении средств индивидуальной 

защиты. 

Теоретическая часть 

Успешная защита от оружия массового поражения во многом зависит 

от умелых, правильных действий населения при угрозе нападения 

противника, по сигналам оповещения гражданской обороны и в зонах 

заражения (очагах поражения). 

Оповещение об угрозе нападения противника означает, что территория 

страны может в любое время подвергнуться нападению. Все граждане 

обязаны принять самое активное участие в выполнении мероприятий ГО, 

которые будут проводиться в этот период. 

Для приема сообщений и сигналов, передаваемых штабами 

гражданской обороны, на объектах народного хозяйства, в жилых домах и 

квартирах динамики надо держать постоянно включенными в 

радиотрансляционную сеть. 

Все граждане должны приобрести (получить по месту работы, учебы) 

средства защиты органов дыхания, изготовить для себя и членов семьи 

простейшие средства защиты и подготовить повседневную одежду к защите 

от радиоактивных веществ.  

В каждой семье необходимо подготовить домашнюю аптечку с 

набором медикаментов. Взрослые члены семьи должны уточнить 

местонахождение убежища, укрытия; если поблизости нет укрытий, то 

принять активное участие в их строительстве. Очень важно в этот период 

принять меры к предохранению от возможного заражения запасов продуктов 

и воды, провести в квартире противопожарные, светомаскировочные работы, 

повысить защитные свойства квартир (домов) от радиоактивных веществ. 

Для своевременного предупреждения населения об угрозе или 

применении противником оружия массового поражения установлены единые 

для всей страны сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная 

тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», 

«Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» предупреждает о непосредственной 

угрозе нападения противника. Он подается по радио и телевидению: 

«Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» 

и дублируется протяжным завывающим звучанием сирен, прерывистыми 

гудками на производстве и транспорте в течение 2-3 минут. Если сигнал 

застал Вас дома, нужно быстро одеться, взять средства индивидуальной 



защиты, подготовленные вещи и запас продуктов и воды, закрыть окна, 

отключить газ и немедленно идти в ближайшее защитное сооружение. Если 

сигнал застал Вас на улице (в общественном месте, городском транспорте), 

необходимо направиться в ближайшее убежище (укрытие). 

В школах по сигналу «Воздушная тревога» занятия прекращаются, и 

учащиеся организованно выводятся в убежище или укрытие. 

После сигнала «Воздушная тревога» может быть подан сигнал «Отбой 

воздушной тревоги», если угроза нападения миновала. Этот сигнал также 

подается по радио и телевидению: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой 

воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу население 

покидает убежища и укрытия. Выйдя из укрытия, необходимо соблюдать 

правила, установленные на период угрозы нападения. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается с помощью всех местных 

технических средств связи и оповещения и дублируется звуковыми и 

световыми средствами при непосредственной угрозе — вероятности 

радиоактивного заражения данной территории — в течение ближайшего часа 

или при обнаружении радиоактивного заражения. По этому сигналу нужно 

надеть противогаз (респиратор, противопыльную тканевую маску, ватно-

марлевую повязку), взять документы, подготовленные вещи и уйти в 

убежище (укрытие). В квартире следует закрыть воду, газ, выключить свет, 

закрыть форточки, окна и двери. Если по каким-либо причинам пришлось 

остаться в квартире (на производстве, в учебном заведении), надо, не теряя 

времени, начать герметизацию помещения: закрыть окна и двери, заделать 

щели, занавесить двери тканью. Находиться лучше во внутренних комнатах, 

коридорах. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или обнаружении 

химического и/или бактериологического (биологического) заражения. Он 

передается по радиотрансляционной сети: «Внимание! Внимание! Граждане! 

Химическая тревога!» - и дублируется повсеместно частыми ударами по 

звучащим предметам. По этому сигналу необходимо немедленно надеть 

противогаз, средства защиты кожи (при отсутствии табельных средств 

использовать подручные средства защиты органов дыхания и кожи) и уйти в 

убежище (укрытие). Если защитных сооружений поблизости нет, нужно 

оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери и заделать щели. Лица, 

оказавшиеся в момент подачи сигнала «Химическая тревога» в убежищах, 

должны оставаться в них до тех пор, пока не будет получено разрешение на 

выход. В убежище необходимо находиться со средствами защиты и быть в 

готовности надеть их по команде (распоряжению) дежурного по убежищу. 

Лица, находящиеся в противорадиационных укрытиях, немедленно надевают 

противогазы. 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго 

выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабами 

гражданской обороны в зависимости от степени заражения района. В зоне 

опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток и 

более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не 



менее четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на 

короткий срок (не более чем на 4 часа в сутки). 

В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) 

до трех суток, при крайней необходимости можно выходить на 3-4 часа в 

сутки. При этом необходимо надевать средства защиты органов дыхания и 

кожи. 

В зоне умеренного заражения население укрывается, как правило, на 

несколько часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из 

дома можно выходить в первые сутки не более чем на 4 часа. 

 

 

Практическое занятие №7 

Тема 14.  Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Цель: отработать со студентами основные правила и приемы оказания 

первой медицинской помощи при ранениях. 

Теоретическая часть 
Повязка состоит из двух частей: внутренней, соприкасающейся с 

раной, и наружной, закрепляющей и удерживающей повязку на ране. 

Внутренняя часть повязки должна быть стерильной. Процесс наложения 

повязки на рану называется перевязкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. Положение бинта при наложении повязки 

В качестве перевязочного материала применяются марля, вата белая и 

серая, лигнин, косынки. Перевязочный материал должен быть гигро-

скопичным, хорошо впитывать из раны кровь и гной, быстро высыхать после 

стирки, легко стерилизоваться. Из марли производятся: пакеты перевязочные 

медицинские, бинты стерильные и не стерильные различных размеров, 

салфетки и повязки стерильные большие и малые. При наложении повязок 

необходимо стремиться не вызывать излишней боли. 

Общие правила наложения повязок таковы: 

• при наложении повязки необходимо стоять лицом к пострадавшему, 

чтобы видеть его состояние; если повязка очень тугая, надо ослабить ее или 

прекратить бинтование; 

 



•  фиксируемая бинтом часть тела (чаще всего это рука или нога) 

должна занимать удобное положение, так как при этом мышцы расслаблены 

и боль во время бинтования будет меньше; 

• головку бинта (рис. 74) надо держать в правой руке, а начало в левой; 

бинтуют слева направо (по отношению к бинтующему) и снизу вверх; 

•  головка бинта должна как бы катиться по бинтуемой поверхности, не 

удаляясь от нее далеко; 

• любую повязку начинают с фиксирующих ходов, т. е. первый оборот 

(тур) надо обязательно закрепить, загнув кончик бинта и зафиксировав его 

вторым туром; 

• последующий тур бинта накладывают на половину предыдущего, 

благодаря чему получается двойной слой повязки; 

• повязку необходимо делать двумя руками одновременно (правая рука 

раскатывает головку бинта, левая поправляет бинт, разрывает затяжки); 

•  начинают и заканчивают повязку на узкой части тела; завязывают на 

некотором расстоянии от повреждения, т.е. на здоровом, неповрежденном 

месте; 

• после наложения плоского бинта накладывают трубчатый 

соответствующего номера; 

• при значительном повреждении верхней конечности ее необходимо 

подвязать на косынке. 

Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных и 

местных условий снимают или разрезают. Сначала снимают одежду со 

здоровой стороны, затем - с пораженной. В холодное время года во из-

бежание охлаждения, а также в экстренных случаях у пораженных в тяжелом 

состоянии одежду в области раны разрезают. Нельзя отрывать от раны 

прилипшую одежду, ее надо осторожно обстричь ножницами и затем 

наложить повязку. Надевают снятую одежду в обратном порядке, т. е. 

сначала на пораженную, а затем на здоровую сторону. 

Повязку накладывают при ранениях, ушибах, растяжениях, разрывах, 

переломах костей, вывихах. Существует несколько разновидностей повязок 

на различные участки тела человека: на голову, грудную клетку, живот и таз, 

руку и ногу. Особый вид повязки используют при ранении грудной клетки, 

когда оно проникает внутрь нее. Эта повязка очень плотная, и накладывают 

ее так, чтобы воздух при вдохе не попадал через рану в грудную клетку. При 

растяжении связок, заболевании 

вен применяют эластичные повязки. Они дают возможность обеспе-

чить не только фиксацию поврежденной части тела, но и некоторую мягкость 

(подвижность). 

Отдельно остановимся на индивидуальном перевязочном пакете. Он 

изготовлен из марлевого бинта шириной 9 см и одной или двух подушечек, 

заполненных ватой. Размер подушечек 15x15 см. Одна подушечка пришита у 

начала бинта, другую можно передвигать вдоль бинта на нужное расстояние. 

Индивидуальный перевязочный пакет с двумя головками используют, когда 

человек получает сквозное ранение. Одну подушечку прикладывают на входе 



раны, а другую - на выходе. Затем их фиксируют бинтом при помощи 

нескольких туров вокруг тела. 

 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Переломы: понятие, признаки, общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

ВИДЫ ПЕРЕЛОМОВ. Переломы бывают закрытые, при которых 

целость кожи не нарушена, раны нет, и открытые, когда перелом 

сопровождается ранением мягких тканей. 

По степени повреждения перелом бывает полный, при котором кость 

переломана полностью, и неполный, когда имеется только надлом кости или 

трещина ее. Полные переломы делятся на переломы со смещением и без 

смещения отломков костей. 

По направлению линии перелома относительно длинной оси кости 

различают (рис. 18) поперечные (а), косые (б) и винтообразные (в) переломы. 

Если сила, вызвавшая перелом, была направлена вдоль кости, то отломки ее 

могут быть вдавлены один в другой. Такие переломы называют 

вколоченными. 

При повреждениях пулями и осколками, летящими с большой 

скоростью и обладающими большой энергией, в месте перелома образуется 

множество отломков кости – получается оскольчатый перелом (д). 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ. При наиболее распространенных 

переломах костей конечности в области травмы появляются сильная 

припухлость, кровоподтек, иногда сгибание конечности вне сустава, ее 

укорочение. В случае открытого перелома из раны могут выступать концы 

кости. Место повреждения резко болезненно. При этом можно определить 

ненормальную подвижность конечности вне сустава, что иногда 

сопровождается хрустом от трения отломков кости. Специально сгибать 

конечность, чтобы убедиться в наличии перелома, недопустимо – это может 

привести к опасным осложнениям. В некоторых, случаях при переломах 

костей выявляются не все указанные признаки, но наиболее характерны 

резкая болезненность и выраженное затруднение при движении. 

О переломе ребра можно предполагать, когда вследствие ушиба или 

сдавления грудной клетки пострадавший отмечает сильную боль при 

глубоком дыхании, а также при ощупывании места возможного перелома. В 

случае повреждения плевры или легкого происходит кровотечение или 

воздух попадает в грудную полость. Это сопровождается расстройством 

дыхания и кровообращения. 

В случае перелома позвоночника появляются сильные боли в спине, 

парез и паралич мышц ниже места перелома. Может произойти 

непроизвольное выделение мочи и кала из-за нарушения функции спинного 

мозга. 

При переломе костей таза пострадавший не может встать и поднять 

ноги, а также повернуться. Указанные переломы часто сочетаются с 

повреждением кишечника и мочевого пузыря. 

Переломы костей опасны повреждением располагающихся около них 



кровеносных сосудов и нервов, что сопровождается кровотечением, 

расстройством чувствительности и движений, поврежденной области. 

Выраженная боль и кровотечение могут вызвать развитие шока, 

особенно при несвоевременной иммобилизации перелома. Отломки кости 

могут повредить также и кожу, вследствие чего закрытый перелом 

превращается в открытый, что опасно микробным загрязнением. Движение в 

месте перелома может привести к тяжелым осложнениям, поэтому 

необходимо как можно быстрее произвести иммобилизацию поврежденной 

области. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ. 

Чтобы осмотреть место перелома и наложить повязку на рану (в случае 

открытого перелома), одежду и обувь не снимают, а разрезают. В первую 

очередь останавливают кровотечение и накладывают асептическую повязку. 

Затем пораженной области придают удобное положение и накладывают 

иммобилизирующую повязку. 

Под кожу или внутримышечно из шприц-тюбика вводится 

обезболивающее средство. 

Для иммобилизации переломов используются стандартные шины, 

содержащиеся в комплекте Б-2, или подручные средства. 

Ход работы : 

Изучить ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

 

Практическое занятие №  8 

Тема 16. Основные инфекционные заболевания, их классификация 

и профилактика. 

Цель: изучить со студентами основные инфекционные заболевания, их 

классификацию и профилактику. 

1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции.  

Учебные вопросы:  

1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика.  

2. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции.  

Правила поведения населения при проведении 

изоляционно-ограничительных мероприятий 

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, 

сельскохозяйственных животных или растений может приводить к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций. 

Инфекционные (заразные) болезни - болезни, возникающие вслед-

ствие внедрения в макроорганизм (человек, животное, растение) живого 

специфического возбудителя инфекции (бактерии, вирус, грибок и др.)  



Инфекционные болезни характеризуются интенсивностью их развития 

и распространения (эпидемическим процессом). 

Эпидемический (эпизоотический, эпифитотический) процесс 

непрерывный процесс возникновения и распространения инфекционных 

болезней человека (животных, растений), поддерживаемый наличием и 

взаимодействием трех составных элементов: источника возбудителя 

инфекционной болезни; путей передачи возбудителей инфекции; 

восприимчивых к данному возбудителю людей, животных, растений. 

Источник возбудителя инфекции - организм (больной человек, 

животное, растение), в котором возбудитель не только сохраняется, раз-

множается, но и выделяется во внешнюю среду или непосредственно 

передается другому восприимчивому организму. Однако иметь болез-

нетворные микробы и выделять их могут не только больные, но и не 

проявляющие признаков болезни, - гак называемые бактерионосители, 

представляющие большую опасность для окружающих, так как выявить их 

значительно труднее, чем больных. 

В настоящее время известны пять путей передачи инфекций: фекально-

оральный; воздушно-капельный; жидкостный; контактный или контактно-

бытовой; переносчиками зоонозных инфекций. 

Восприимчивость - способность организма человека, животного, 

растения отвечать на внедрение, размножение и жизнедеятельность па-

тогенных микроорганизмов комплексом защитно-приспособительных 

реакций, развитием инфекционного процесса. 

Отличие инфекционных заболеваний от всех других заключается в том, 

что организм после выздоровления приобретает невосприимчивость к 

повторному внедрению вызвавшего болезнь микроорганизма. Эту не-

восприимчивость называют иммунитетом. 

Иммунитет представляет собой совокупность защитно-

приспособительских реакций, возникающих в ответ на строго определенный 

антигенный раздражитель в виде возбудителя или искусственно введенный 

антиген (вакцина или анатоксин). 
 



Противоэпидемические (противоэпизоотические) и санитарно-ги-

гиенические мероприятия в очаге бактериального заражения включают: 

•  раннее выявление больных и подозрительных по заболеванию путем 

обходов дворов (квартир); усиленное медицинское и ветеринарное 

наблюдение за зараженными, их изоляцию, госпитализацию и лечение; 

• санитарную обработку людей (животных); 

• дезинфекцию одежды, обуви, предметов ухода и т.д.; 

• дезинфекцию территории, сооружений, транспорта, жилых и 

общественных помещений и т.д.; 

• установление противоэпидемического режима работы лечебно-

профилактических и других медицинских учреждений; 

• обеззараживание пищевых отходов, сточных вод и продуктов 

жизнедеятельности больных и здоровых индивидуумов; 

•  санитарный надзор за соответствующим режимом работы предприятий 

жизнеобеспечения, промышленности и транспорта; 

•  строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, в том 

числе тщательное мытье рук с мылом и дезинфицирующими средствами, 

употребление только кипяченой воды, прием пищи в определенных местах, 

использование защитной одежды (средств индивидуальной защиты); 

•  проведение санитарно-просветительной работы 

Ход работы: 

Инфекционные заболевания. Их классификация. 
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