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Введение 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

изучается студентами на первом и втором курсах. Методические 

рекомендации по выполнению практических работ обеспечивают 

реализацию рабочей программы по ОБЖ, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту для профессий среднего 

профессионального образования подготовки по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения» учебной дисциплины 

ОДб.09«Основы безопасности жизнедеятельности». Программа 

предназначена для реализации требований ФГОС к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по данной специальности среднего 

профессионального образования и является единой для всех форм обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:  

Личностные результаты:  

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

 5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

6. Формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

8. Развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
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9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

10. Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

12. Формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

 Метапредметные результаты: 

 1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ 

решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

10. Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим;  

11. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

 Предметные результаты:  

1. Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

3. Понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

6. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 7. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствия для личности, общества и государства;  

8. Знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

9. Умение оказать первую помощь пострадавшим;  

10. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 11. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей.  
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1.  Указания к выполнению практических работ 

 

Практические работы выполняются для закрепления и систематизации 

теоретических знаний студентов по дисциплине и приобретения 

необходимых практических умений, развитию навыков самостоятельной 

работы. 

Цель методических указаний - обеспечить четкую организацию 

проведения практических занятий со студентами и предоставить 

возможность студентам, отсутствовавшим на практическом занятии, 

самостоятельно выполнить работу.  

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин и в процессе изучения 

прослеживается теснейшая ее связь с этими дисциплинами. 

 

2. Правила выполнения работы 

 

Обучающийся должен прийти на практическое занятие 

подготовленным к выполнению практической работы. 

Условия выполнения практических работ: 

- Каждый обучающийся после проведения работы должен представить 

отчет о проделанной работе с расчетом полученных результатов и ответами 

на контрольные вопросы. 

- Таблицы, рисунки должны выполняться с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля) карандашом. 

- Расчеты проводить под обозначением пункта выполняемой работы. 

- Выполненные расчеты проводятся на листах отчета. 

- Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть 

работы, то он может выполнить ее во внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

3. Критерии оценки 

 

- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности 

выполнения, расчеты выполнены без ошибок, самостоятельно; работа 

оформлена аккуратно.  

- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности 

выполнения, частично с помощью преподавателя, присутствуют 

незначительные ошибки при расчетах; работа оформлена аккуратно.  



8 

- оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, 

присутствуют ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются 

замечания.  

- оценка «2» ставится: если обучающийся не подготовился к 

практической работе, при расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению 

работы имеются множественные замечания. 
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4.  Методические указания к выполнению практических работ 

 

4.1. Практическая работа № 1 «Изучение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих прохождение военной службы  

 

Цель: обобщить знания о составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

о руководстве и управлении ими. 

Задачи: - рассмотреть структуру Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- научится выделять основные задачи деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- определить роль управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации по выполнению работы:  

1. Изучить §39, стр. 208-211.  

2. Составить конспект по теме. 

3. Выделить основные понятия.  

4. Сдать на контроль преподавателю.  

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : издательский центр 

«Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72 

Теоретическая часть: 

   Военная организация нашего государства включает в себя 

Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро, и другие 

войска, воинские формирования и органы, предназначенные для выполнения 

задач военной безопасности военными методами, а также органы управления 

ими. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Целям обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации служит военная организация 

государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных 

органов военного управления, объединений (военных округов, флотов, 

армий, флотилий, корпусов), соединений (дивизий, бригад), воинских частей 

и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил и в войска, не входящие в 

виды и рода войск. 
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Личный состав Вооруженных Сил России включает в себя 

военнослужащих и лиц гражданского персонала. 

В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации состоят 

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

Морского Флота — и трех родов войск: Ракетных войск стратегического 

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

Вооруженных Сил и специальных войск. 

Сухопутные войска — вид Вооруженных Сил Российской Федерации, 

предназначенный для прикрытия государственной границы, отражения 

ударов агрессора, удержания занимаемой территории, разгрома группировок 

войск и овладения территорией противника. Оснащенные различными 

видами военной техники и оружия, они включают в себя органы военного 

управления, мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и 

артиллерию, войска противовоздушной обороны (ПВО), являющиеся родами 

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

другие воинские части, учреждения, предприятия и организации. 

Военно-Воздушные Силы — вид Вооруженных Сил, предназначенный 

для защиты органов высшего государственного и военного управления, 

стратегических ядерных сил, группировок войск, важных административно 

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

для завоевания господства в воздухе, огневого и ядерного поражения 

противника с воздуха, повышения мобильности и обеспечения действий 

формирований видов Вооруженных Сил, ведения комплексной разведки и 

выполнения специальных задач. 

Военно-Морской Флот России (ВМФ России) — вид Вооруженных 

Сил, предназначенный для обеспечения военной безопасности государства с 

океанских (морских) направлений, защиты стратегических интересов 

Российской Федерации в океанских, морских районах (зонах). Для 

управления и всестороннего обеспечения боевой и повседневной 

деятельности сил флот имеет системы управления, базирования и 

обеспечения. Флот возглавляется командующим. 

   Ракетные войска стратегического назначения — самостоятельный род 

войск, предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и 

поражения стратегических объектов, составляющих основу военного и 

военно-экономического потенциала противника. 

   Космические войска — это принципиально новый самостоятельный 

род войск, который предназначен для вскрытия начала ракетного нападения 

на  Российскую Федерацию и ее союзников; борьбы с баллистическими 

ракетами противника, атакующими обороняемый район; поддержания в 

установленном составе орбитальных группировок космических аппаратов 

военного и двойного назначения и обеспечения применения космических 

аппаратов по целевому назначению; контроля космического пространства; 

обеспечения выполнения Федеральной космической программы России, 

программ международного сотрудничества и коммерческих космических 

программ. 
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   Воздушно-десантные войска — высокомобильный самостоятельный 

род войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения 

задач в его тылу. 

Воздушно-десантные войска способны самостоятельно или в составе 

группировок Сухопутных войск решать оперативные и тактические боевые 

задачи как в крупномасштабной войне, так и в локальных 

конфликтах. 

Специальные войска предназначены для обеспечения боевой 

деятельности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

и решения присущих им задач. 

Руководство Вооруженными Силами осуществляет Президент 

Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией является 

Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Президенту Российской Федерации предоставлено право в случае 

агрессии или непосредственной угрозы агрессии вводить на территории 

страны военное положение. Президент как Верховный главнокомандующий 

в пределах своих полномочий может издавать приказы и директивы, 

обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами. 

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

осуществляет министр обороны через Министерство обороны. 

Выводы: 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации составляют ядро 

военной организации государства. 

2. Свои задачи Вооруженные Силы Российской Федерации выполняют 

в определенной организационной структуре, включающей виды и рода войск. 

3. Вооруженные Силы Российской Федерации, оснащенные 

современным вооружением и военной техникой, способны создать в случае 

войны мощную оборону на суше, в воздухе и на море. 

4. Президент Российской Федерации является Верховным 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Дополнительные материалы.    О военных округах. 

Военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации является 

основной военно-административной единицей РФ, общевойсковым 

оперативно-стратегическим территориальным объединением ВС РФ и 

предназначен для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и 

для вооруженной защиты РФ, целостности и неприкосновенности ее 

территории в установленных границах ответственности. 

В военно-административном отношении территория России разделена 

на шесть военных округов: Ленинградский, Московский, Северо-Кавказский, 

Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 

В состав каждого военного округа входят находящиеся на его 

территории органы военного управления, объединения, соединения, 

воинские части, организации ВС и военные комиссариаты. 
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Руководство военными округами осуществляет МО РФ. Оперативное 

управление военным округом осуществляет Генеральный штаб, который 

обеспечивает контроль за исполнением решений МО. 

Непосредственное управление отдельным военным округом 

осуществляет командующий войсками военного округа, он является прямым 

начальником всего личного состава военного округа. Ему непосредственно 

подчиняются входящие в состав военного округа органы военного 

управления, объединения, соединения, воинские части, организации ВС и 

военные комиссариаты. Командующий войсками военного округа 

подчиняется МО РФ, а также начальнику Генерального штаба ВС – первому 

заместителю МО РФ по вопросам, отнесенным к его компетенции, и 

главнокомандующему Сухопутными войсками. 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации? 

2. Каковы задачи Вооруженные Силы Российской Федерации? 

3. Кто осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской 

Федерации? 

4. Кто осуществляет управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации? 

 

4.2. Практическая работа №2 

«Определение перечня военно-учетных специальностей и 

самостоятельное определение среди них родственных полученной 

специальности» 

Цель: сформировать представления обучающихся о призыве на 

военную службу. 

Задачи: - выявить порядок призыва на военную службу; 

- закрепить знания о прохождении службы по призыву, контракту и 

альтернативной службы; 

- составить перечень особенностей военной службы. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : издательский центр 

«Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 
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3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72  

Теоретическая часть: 

Призыву на военную службу подлежат: а) граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе. 

Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением 

воинского звания офицера, призванные на военную службу, имеют статус 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Особенности 

прохождения ими военной службы определяются Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе" и Положением о порядке 

прохождения военной службы, утверждаемым Президентом РФ. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 

указов Президента РФ. Решение о призыве граждан на военную службу 

может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря за следующими исключениями:  

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 

декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва 

на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, 

определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ;  

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно 

занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу 

с 15 октября по 31 декабря;  

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками 

образовательных учреждений, призываются на военную службу с 1 мая по 15 

июля. 

Организация призыва граждан на военную службу 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

включает:  

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной 

комиссии;  

явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения 

военной службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту 

прохождения военной службы. 

Призыв на военную службу указанных граждан организует военный 

комиссар и осуществляет призывная комиссия. На мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного 

комиссариата. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят 

медицинское освидетельствование врачами-специалистами. В случае 

невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к 
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военной службе на месте указанный гражданин направляется на 

амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинское 

учреждение. 

Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, по результатам 

медицинского освидетельствования дают заключение о годности указанных 

граждан к военной службе по следующим категориям:  

А - годен к военной службе;  

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;  

В - ограниченно годен к военной службе;  

Г - временно не годен к военной службе;  

Д - не годен к военной службе. 

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную 

службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане:  

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья;  

б) проходящие или прошедшие военную службу в РФ;  

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;  

г) прошедшие военную службу в другом государстве; 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане:  

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации 

ученую степень;  

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период 

прохождения военных сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы в период прохождения военной службы по призыву, после 

увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане:  

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;  

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления;  

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 
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Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:  

а) признанным временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья, - на срок до одного года;  

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 

граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, 

в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), или являющимся 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных 

по закону содержать указанных граждан;  

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;  

г) имеющим двух и более детей;  

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;  

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации 

непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего 

профессионального образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них специальных званий - на время службы в 

этих органах и учреждениях;  

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель;  

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, депутатами представительных 

органов муниципальных образований или главами муниципальных 

образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на 

срок полномочий в указанных органах;  

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о 

выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов 

должности или на членство в органах (палатах органов) государственной 

власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального 

опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, 

а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:  

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования на время обучения, но до достижения указанными гражданами 

возраста 20 лет; 
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имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

по программам начального профессионального или программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в указанные 

образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее 

образование, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ и до достижения указанными 

гражданами возраста 20 лет; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

по программам среднего профессионального образования, если они до 

поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее 

(полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний 

год обучения, на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования по: 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ; 

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения, но 

не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ; 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или 

диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в 

год получения квалификации (степени) "бакалавр", на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Такая отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину 

только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

получившим в период обучения академический отпуск или 

перешедшим в том же образовательном учреждении с одной 

образовательной программы на другую образовательную программу того же 

уровня либо переведенным в другое имеющее государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательное учреждение для обучения по 

образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва 

на военную службу сохраняется за гражданином только при условии, если 

общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен 

перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

восстановившимся в том же образовательном учреждении (за 

исключением граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях 
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после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка 

или по другим неуважительным причинам), если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по 

очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования или 

научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования, - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на 

время защиты квалификационной работы, но не более одного года после 

завершения обучения по образовательной программе послевузовского 

профессионального образования;  

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской 

Федерации. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 

вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту 

работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за 

военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. 

В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения 

гражданами изложенных в них требований. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой основной закон определяет правовую ocнoвy призыва на 

военную службу? 

2. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан 

Российской Федерации, не пребывающих в запасе? 

3. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на 

военную службу? 

4. Как организуется работа призывной комиссии? 

5. Для какой цеди осуществляется медицинское освидетельствование 

призывников? 

6. Что должен знать призывники о прибытии на сборный пункт? 

7. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан 

Российской Федерации, зачисленных в запас с присвоением воинского 

звания офицера. 

 

4.3. Практическая работа №3 

«Социально – правовой статус военнослужащих: права, льготы, 

гарантии» 

Цель: углубить знания о существующей системе подготовки военных 

кадров в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации и порядке 
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поступления в военные образовательные учреждения, приобретение умений 

составлять опорные схемы по изученному материалу. 

Задачи: - выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ; 

- составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии»; 

- работать в паре с сокурсником. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : издательский центр 

«Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

1. studopedia.ru›5_28590_voinskaya-distsiplina-ee…i… 

2. militaryarticle.ru›voennaya…vm…voinskoj-discipliny 

3. myspbrf.ru›voinskaya-disciplina.html 

4. armyrus.ru›index.php?option=com_content…view&id=72  

Теоретическая часть: 

Статья 17. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Порядок подготовки кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

включает: 

а) получение гражданами: 

среднего и высшего профессионального образования в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования по военным 

профессиональным образовательным программам; 

послевузовского профессионального образования в военных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

научных организациях, 

имеющих соответствующие лицензии; 

дополнительного профессионального образования в образовательных 

учреждениях и структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования образовательных учреждений; 

б) обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих 
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государственную аккредитацию негосударственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

в) обучение граждан по программам военно-профессиональной 

подготовки без повышения их образовательного уровня; 

г) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин до призыва на военную службу; 

д) подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в ходе военной службы; 

е) обучение и подготовку граждан для участия в операциях по 

поддержанию мира и других видов миротворческой деятельности; 

ж) подготовку граждан, пребывающих в запасе, к военной службе; 

з) переподготовку лиц гражданского персонала по специальностям, 

требующим 

повышения квалификации. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации на 

основании пунктов "а" и "в" настоящей статьи осуществляется в 

соответствии с установленной численностью и потребностью Вооруженных 

Сил Российской Федерации; пункта "б" - в соответствии с Мобилизационным 

планом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным 

Президентом Российской Федерации. 

Порядок подготовки и поступления в военные образовательные 

учреждения 

В соответствии с Приказом министра обороны Российской Федерации 

от 20 мая 2002 г. № 205 “Об утверждении Инструкции об условиях и порядке 

приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации” в качестве 

кандидатов для зачисления в военно–учебные заведения курсантами могут 

быть рассмотрены следующие категории граждан Российской Федерации, 

окончивших образовательные учреждения среднего (полного) общего или 

среднего профессионального образования: 

• не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет;[7] 

• прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме 

офицеров), по истечении половины срока военной службы, указанного в 

первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет. 

Кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, 

должны иметь спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго 

по одному из видов спорта; а поступающие на Военно–дирижерский 

факультет при Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, должны иметь навыки игры на одном из инструментов 

духового оркестра. 

В военно–медицинские институты для продолжения обучения 

принимаются граждане Российской Федерации из числа студентов, 

окончивших четыре курса государственных образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования по специальностям “Лечебное 

дело”, “Педиатрия” и “Медико–профилактическое дело”, а по 

специальностям фармацевтов и стоматологов – три курса фармацевтических 

и стоматологических университетов, институтов (факультетов), в возрасте не 

старше 27 лет. 

На Военно–ветеринарный факультет при Московской государственной 

академии ветеринарной медицины и биотехнологии для продолжения 

обучения принимаются граждане Российской Федерации из числа студентов, 

окончивших четыре курса ветеринарных университетов, институтов 

(факультетов), в возрасте не старше 27 лет. 

Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу и изъявившие 

желание поступить в военно–учебные заведения, подают заявления в 

военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля года поступления. В 

заявлении они указывают фамилию, имя и отчество, год, число и месяц 

рождения, адрес места жительства, наименование военно–учебного 

заведения и специальность, по которой желают обучаться. К заявлению 

прилагаются копия свидетельства о рождении, автобиография, 

характеристика с места работы или учебы, копия документа о среднем 

образовании (учащиеся предоставляют справку о текущей успеваемости, а 

лица, окончившие первые и последующие курсы образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, предоставляют 

академическую справку), три фотографии размером 4,5 х 6 см без головного 

убора. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, и подлинный документ о среднем образовании 

предоставляются кандидатом в приемную комиссию военно–учебного 

заведения по прибытии. 

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших или 

не проходивших военную службу, проводится призывными комиссиями 

военных комиссариатов районов до 15 мая года поступления на учебу и 

заключается в определении их соответствия вышеуказанным требованиям и 

пригодности к обучению в военно–учебных заведениях по результатам 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического 

отбора. Решение о направлении кандидатов из числа этих граждан в военно–

учебные заведения для прохождения профессионального отбора принимается 

призывными комиссиями военных комиссариатов, оформляется протоколом 

и объявляется кандидатам в десятидневный срок. 

Граждане, прошедшие или не проходившие военную службу, члены 

семей военнослужащих или лица из числа гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу 

(работающих) в группах войск (воинских частях), дислоцирующихся за 

пределами России, подают заявления с приложением необходимых 

документов непосредственно на имя начальника соответствующего вуза до 

20 мая года поступления на учебу. 

Приемные комиссии военно–учебных заведений, рассмотрев 

поступившие документы кандидатов, принимают решение о их допуске к 
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профессиональному отбору. Решение оформляется протоколом и доводится 

до кандидатов через соответствующие военные комиссариаты или штабы 

групп войск до 20июня года поступления на учебу с указанием времени и 

места вступительных испытаний или причин отказа. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВОЕННО–УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы 

курсантами проводится приемными комиссиями (выездными приемными 

комиссиями) военно–учебных заведений и включает в себя определение 

годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья и 

вступительные испытания. 

Вступительные испытания состоят из трех этапов: 

• определение профессиональной пригодности кандидатов для 

обучения на основе их социально–психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования; 

• оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

• оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, на 

конкурсной основе зачисляются на учебу в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор 

следующие кандидаты: 

• дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

• граждане, уволенные с военной службы и поступающие в вузы по 

рекомендациям командиров воинских частей; 

• участники боевых действий; 

• другие граждане, которым в соответствии с законодательством РФ 

предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего 

профессионального образования. 

Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами 

пользуются следующие кандидаты, показавшие в ходе вступительных 

испытаний равные результаты: 

• граждане, уволенные с военной службы; 

• дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

• дети граждан, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно–штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

• дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
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контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы; 

• выпускники общеобразовательных школ–интернатов с 

первоначальной летной подготовкой; 

• другие граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлено преимущественное право при 

поступлении в вузы. 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам 

освобождаются следующие кандидаты: 

• военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и при 

этом выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта; 

• выпускники суворовских училищ, награжденные золотой или 

серебряной медалью “За особые успехи в учении”, при поступлении во все 

вузы; 

• остальные выпускники суворовских училищ – при направлении в 

вузы, не включенные в перечень военно–учебных заведений, при 

поступлении в которые они должны сдавать экзамены по 

общеобразовательным предметам; 

• выпускники Московского военно–музыкального училища при 

поступлении на учебу на Военно–дирижерский факультет при Московской 

государственной консерватории; 

• окончившие с золотой или серебряной медалью “За особые успехи в 

учении” имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования, а также окончившие с отличием имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, при положительных результатах собеседования; 

• другие граждане, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации освобождаются от проверки знаний по 

общеобразовательным предметам при поступлении в вузы. 

Приемная комиссия вуза, рассмотрев конкурсный список, принимает 

решение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу. 

Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатов, не прошедших по 

конкурсу в вуз (письменные экзаменационные работы и листы устных 

ответов), оформляются соответствующим образом и высылаются в 

двухдневный срок по запросу учебного заведения, в которое они прошли по 

конкурсу. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль офицерского корпуса в российской армии? 

2. Какие виды военных образовательных учреждений осуществляют 

подготовку будущих офицеров российской армии? 
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3. Каковы правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования? 

4. Каковы правила заключения контракта с военнослужащими, 

обучающимися в военных вузах? 

5. Какие категории граждан имеют льготы для поступления в военные 

образовательные учреждения? 

6. Как организуется учебный процесс в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования? 

 

4.4. Практическая работа № 4  

«Наложение повязок различных типов. Правила пользования жгутами и 

другими материалами при остановке кровотечения» 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - закрепить теоретические знания оказания помощи при 

кровотечениях, переломах, профилактике осложнений ран;  

- совершенствовать практические умения наложения повязок, закрутки, 

шин. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5.Составить ситуационные задачи по теме с учетом специфики 

профессии.  

6. Решить составленные задачи. 

7. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : издательский центр 

«Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь  

Теоретическая часть: 

Травма. Это воздействие окружающей среды или внешних факторов на 

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

происходят различного рода анатомо-физиологические изменения, которые 

могут сопровождаться как местной, так и общей реакцией организма. 

Травматизм – это совокупность травм, которые повторяются при 

определенных обстоятельствах для одинаковых групп населения и на 

одинаковом отрезке времени. 

Вариант 1. Целостность кожных покровов 
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В самом начале нужно сказать о том, что существует огромное 

количество различных видов травм. Классифицируются они по самым 

разным характеристикам. Так, травмы бывают: 

1. Закрытые. Когда при повреждениях не нарушается целостный 

кожный покров. 

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

происходит разрыв слизистых оболочек, что повышает возможность 

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

возникновению различного рода осложнений). Чаще всего такие травмы 

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

 
Вариант 2. По степени тяжести 

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

такому показателю, как степень тяжести. 

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

нарушений или потери работоспособности. К таким травмам относят 

ссадины, царапины, легкие ушибы, потертости, растяжения легких степеней. 

Однако при таких повреждениях человеку также требуется оказание 

врачебной помощи. В некоторых случаях больного могут поместить на 

амбулаторное лечение. Также позволительными остаются умеренные 

физические нагрузки. 

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

выраженным изменениям в организме. В таком случае без докторской 

помощи не обойтись (нужно обратиться к травматологу). Больной получит 

отпуск (больничный) на срок от 10 дней до 1 месяца. Физические нагрузки в 

этот период нежелательны. 

3. Тяжелые травмы. Они вызывают серьезные и резко выраженные 

изменения в организме. Приводят к потере работоспособности на срок более 

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

возможно амбулаторное лечение. 

В зависимости от степени травм, различаются лечение и физическая 

активность пациента. Однако в любом случае нужно обращаться за 

докторской помощью. Ведь игнорирование проблемы может привести к 

возникновению серьезных проблем в работе организма. 

Вариант 3. Воздействие 

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

случае они возникают как следствие внезапного воздействия травмирующего 
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фактора. Если речь идет о хронических травмах, то тут принято говорить о 

периодическом воздействии травмирующего фактора на определенную 

область человеческого организма. 

 
Вариант 3. Спортивный 

Еще одна классификация травм связана с физическими упражнениями 

(о таких речь идет, если говорят о спортсменах или людях, занимающихся 

спортом): 

1. Тендиниты. Так называют воспаления сухожилий. Данная проблема 

отличается воспалительным процессом в сухожилии, а также болевыми 

ощущениями. 

2. Растяжения связок и сухожилий. Чаще всего возникает вследствие 

неправильно проведенной разминки перед тренировкой. Также причиной 

могут быть недолеченные травмы или недостаточный реабилитационный 

период. 

3. Бурсит. Это воспаление суставной сумки, которая содержит 

синовиальную жидкость. Чаще всего встречаются бурситы плечевого, 

коленного и локтевого суставов. 

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

проблема появляется при частом соударении костей, что является причиной 

отделения небольших частичек кости или хряща. Образовывается так 

называемая суставная мышь, которая нарушает работу сустава. 

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

чаще всего разрывом внутренних тканей. Наиболее распространенная 

причина перелома – неправильное падение, а точнее – неправильное 

приземление во время падения. 

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

резкого сильного удара по мышечным тканям. Сопровождающая 

симптоматика: опухание в месте удара, кровоподтек и возможное 

последующее образование синяка. Наиболее болезненным является ушиб 

сустава. 

Немного статистики 

Какие физические травмы наиболее распространены у спортсменов и 

людей, которые активно занимаются спортом? 

Для большинства видов спорта характерно повреждение верхних 

конечностей. К примеру, это спортивная гимнастика (70% всех травм). 

Также могут повреждаться нижние конечности. К примеру, это может 

быть при занятиях легкой атлетикой (66%). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F82134%2Frastyajenie-svyazok-prichinyi-simptomyi-lechenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F91003%2Frazminka-pered-trenirovkoy-neobhodima
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Для боксеров характерно повреждение лица и головы (это происходит 

более чем в 65% случаев). Баскетболисты и волейболисты нередко 

повреждают пальцы рук (80%). У теннисистов страдает локтевой сустав (в 

70% случаев), у футболистов – коленный сустав (48% случаев). 

 
Вариант 4. Локализация повреждения 

Следующая классификация травм – по локализации повреждения. В 

таком случае принято говорить о следующих повреждениях: 

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

сегмент опорно-двигательного аппарата. 

2. Множественные. Происходит несколько одинаковых повреждений. 

3. Сочетанные. В таком случае сочетается несколько поврежденных 

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

Данные травмы также принято называть политравмами. Если у пациента 

более пяти областей повреждения, нередко случается травматический шок. 

4. Комбинированные травмы. Это поражения, которые наносятся 

последовательно или одномоментно. Однако механический фактор 

сочетается с разным агентом (химическая, термическая травма). Клиническая 

картина в таком случае очень тяжелая, а смертность пациентов высокая. 

Вариант 5. По глубине проникновения 

Существует еще одна классификация травм. Различают их еще по 

глубине проникновения. 

Поверхностные травмы. Повреждается только кожа или же кожные 

сосуды. В результате могут возникать гематомы или ссадины. 

Подкожные травмы. В таком случае повреждаются сухожилия, связки, 

мышцы, суставы, кости. 

Наиболее тяжелая разновидность при данной классификации – 

полостная травма. Характеризируется сложными повреждениями внутренних 

органов, которые располагаются в естественных полостях тела. 

 
Травмы позвоночника 

Отдельно также хочется рассмотреть различные травмы позвоночника. 

Причины их возникновения чаще всего бывают следующими: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F168600%2Fnew_loktevoy-sustav-lechenie-i-profilaktika-bolezney-bol-v-loktevom-sustave-prichinyi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F94674%2Ftravmaticheskiy-shok-pervaya-pomosch-na-meste-proisshestviya
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1. Падение с высоты. 

2. Автомобильные аварии. 

3. Силовые виды спорта. 

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

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

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

1. Компрессионные. В таком случае происходит сдавливание или 

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

компрессионных травмах может поражаться не только один позвонок, но и 

несколько. 

2. Травмы могут возникать вследствие чрезмерного сгибания-

разгибания позвоночника. Причиной нередко становятся не только 

автомобильные аварии, но и несоблюдение техники безопасности. 

3. Причиной может стать ушиб позвоночника. Серьезные проблемы 

могут возникать в том случае, если своевременно после ушиба позвоночнику 

не была оказана нужная помощь. 

4. Ну и огнестрельное ранение также может привести к травматизации 

позвоночника. 

Различают травмы позвоночника в зависимости от места их 

размещения. В таком случае принято говорить о: 

1. Травмах шейного отдела позвоночника. 

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

3. Травмах пояснично-крестцового отдела (наиболее часто 

распространены). 

4. А также о травмах копчика. 

И еще травмы позвоночника различают по характеру травмирования. В 

таком случае речь идет о: 

1. Закрытых и открытых травмах. 

2. Травмах с повреждением спинного мозга и без него. 

 
Мышечные травмы 

Существуют также различные травмы мышц. О чем же может идти 

речь в данном случае? 

1. Контрактура. Это повышение мышечного тонуса, что вызывает 

спазм. В таком случае ощущается боль. Нет четкой локализации. 

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

Причина - перегрузка мышечной ткани. 
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3. Растяжения. В таком случае происходит повреждение некоторых 

мышечных волокон. Однако соединительные ткани в данном случае не 

затрагиваются. 

4. Разрыв некоторых мышечных волокон. В минимальной степени 

страдает соединительная ткань. 

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

ткань. Симптоматика: болевой синдром и потеря двигательной функции 

мышцы. 

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

самая серьезная травма. Мышца рвется на отдельные части поперечно. 

Суставы и кости 

Отдельно также нужно рассмотреть травмы суставов и костей. Какие 

они бывают? 

1. Ушибы. 

2. Повреждения внутрисуставных образований. 

3. Переломы. 

4. Вывихи и подвывихи. 

5. Внутрисуставные переломы. 

Также травматические повреждения суставов могут быть открытыми 

(внутрисуставные переломы и ранения) и закрытыми. 

 
Причины травматизма 

Какие же существуют наиболее распространенные причины травм? 

Почему люди так часто травмируются? 

1. Невнимательность. Человек может просто не увидеть и удариться 

обо что-то. 

2. Неосторожность и переоценка своих возможностей нередко также 

приводят к травматизму. 

3. Незнание техники безопасности. Особенно актуально это для 

спортсменов, которые самостоятельно тренируются, или же людей, 

работающих на производстве. 

4. Недолеченные травмы. Ранее недолеченные травмы могут 

становиться причиной нового травматизма. 

5. Если речь идет о спортсменах, неправильно подобранные 

упражнения для тренировок также могут стать причиной травматизма. 

Причин, почему могут возникать различные травмы, ушибы, 

множество. Но всегда они связаны с неправильной деятельностью человека. 

Контрольные вопросы: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.syl.ru%2Farticle%2F100335%2Fsoedinitelnaya-tkan-ee-stroenie-funktsii-zabolevaniya
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1. Какие еще существуют виды травм? Как их можно различать по 

такому показателю, как степень тяжести. 

2. Какие существуют травмы мышц? 

3. Какие они бывают травмы суставов и костей? 

4. Какие существуют наиболее распространенные причины травм?  

5. Почему люди так часто травмируются? 

 

4.5. Практическая работа № 5 

«Оказание первой помощи при отморожениях» 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: 

Методические рекомендации по выполнению работы: 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : издательский центр 

«Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь  

Теоретическая часть: 

Различают следующие виды кровотечения: 

капиллярное; 

артериальное; 

венозное; 

смешанное. 

Капиллярное кровотечение происходит при 

повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей 

поверхности раны, как из губки. Такое кровотечение не 

бывает обильным. Останавливается капиллярное 

кровотечение наложением давящей повязки непосредственно на рану. 

Артериальное кровотечение определяется по алому (ярко-красному) 

цвету крови, которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в 

виде фонтана. Такое кровотечение опасно для жизни, поскольку раненый за 

короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. 

Первая задача при оказании помощи – быстро остановить кровотечение. 

Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатое 

артерии выше места ранения (рис. 8). 

Важно знать, что пальцевое прижатие применяют только в течение 

очень короткого срока, необходимого для подготовки к наложению жгута 

(также выше места ранения) или стерильной давящей повязки. 

При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная 

артерия. Прижатие производится обеими руками. Большие пальцы при этом 

кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными пальцами 

нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости. 
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При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную 

артерию, которая находится на внутренней поверхности верхней части бедра 

непосредственно под паховой складкой. 

При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней 

конечности прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней 

поверхности двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. 

Эффективность прижима проверяют по пульсации лучевой артерии на 

внутренней поверхности локтевого сгиба. 

При кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную 

артерию на стороне ранения ниже раны. 

Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из 

конечностей – наложение резинового или матерчатого жгута (закрутки), 

сделанного из подручных материалов: ремня, полотенца и т.п. (рис. 9, 10). 

 
 

 

Рис. 9. Наложение резинового жгута 

Рис. 10. Остановка артериального кровотечения закруткой 

 

При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей 

ране, но выше ее; 

жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх 

бинта, обвернутого несколько раз); 

наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя 

закрывать одеждой или бинтом; 

затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; 

чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые 

ощущения и нередко травмирует нервные стволы; 

слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение; 
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в холодное время года конечность ниже жгута следует тепло укутать, 

искусственное согревание применять нельзя; 

жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5 – 2 часов, иначе может 

наступить омертвение конечности. 

Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5 – 2 часа, жгут 

нужно слегка ослабить, а поврежденную артерию в это время прижать 

пальцами выше раны. Затем жгут накладывают снова, но чуть выше того 

места, где он был ранее. Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают 

записку, в которой указывается время (часы, минуты) наложения. 

Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения 

жгута (закрутки) нужно немедленно доставить в ближайший медицинский 

пункт или больницу. В очень холодное время жгут желательно на короткое 

время ослаблять через каждые полчаса. 

Следующим способом остановки артериального кровотечения является 

способ максимального сгибания конечностей. 

Для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья нужно 

положить свернутый из марли, ваты или тугого мягкого материала валик в 

локтевой сгиб, согнуть руку в локте и плотно привязать предплечье к плечу. 

Для остановки кровотечения из плечевой артерии валик кладут в 

подмышечную впадину, а согнутую в локте руку крепко прибинтовывают к 

грудной клетке. 

При кровотечении в подмышечной впадине согнутые в локте руки 

максимально отводят назад, а локти связывают. При этом подключичная 

артерия прижимается ключицей к первому ребру. Однако указанным 

приемом нельзя пользоваться при переломе костей конечностей. 

При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, 

живота, шеи и других мест тела артериальное кровотечение останавливают 

наложением стерильной давящей повязки. В этом случае на рану 

накладывают несколько слоев стерильной марли или бинта и плотно 

забинтовывают. 

Венозное кровотечение определяется по темно-красному (вишневому) 

цвету крови, которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без 

толчков. Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки 

достаточно наложить тугую стерильную давящую повязку и придать 

возвышенное положение пострадавшей части тела. При повреждении 

крупных вен на конечности накладывают жгут. В этом случае жгут 

накладывают ниже раны и затягивают менее туго, чем при артериальном 

кровотечении. 

Большое значение имеет правильная остановка носового кровотечения. 

В этом случае пострадавший должен лежать или сидеть с расстегнутым 

воротником рубашки, без головного убора, голова должна быть слегка 

запрокинута назад, к ногам следует положить грелку, на переносицу – 

холодные примочки. 

Кровотечение из внутренних органов возникает вследствие сильных 

ушибов. Его признаки: резкая бледность лица, слабость, частый пульс, 
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одышка, головокружение, сильная жажда и обморочное состояние. В таких 

случаях надо немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, а 

до этого создать пострадавшему полный покой. На живот или к месту травмы 

следует положить пузырь со льдом (холод суживает сосуды, способствует 

остановке кровотечения), без разрешения врача пораженному нельзя давать 

пить. Эвакуация таких пострадавших производится с особой осторожностью 

и в первую очередь. 

Смешанное кровотечение имеет признаки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды кровотечений. 

2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для 

пострадавшего? 

4. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут? 

5. Каковы основные правила наложения жгута? 

6. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 

7. Каковы способы оказания первой медицинской помощи при 

признаках кровотечения из внутренних органов? 

 

4.6. Практическая работа № 6 

«Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания» 

Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - проанализировать изученный материал и определить 

симптоматику сотрясения головного мозга; 

- выделить потенциальные опасности, которые могут возникнуть при 

оказании первой помощи при ушибах и сотрясениях головного мозга; 

- научиться составлять алгоритм действий при оказании первой 

помощи при ушибах и сотрясениях головного мозга.  

Методические рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Составить план или графическую структуру ответа.  

3. Выделить основные понятия.  

4. Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения.  

5. Оформить ответ в виде таблицы.  

6. Сдать на контроль преподавателю. 

Литература:  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : 

издательский центр «Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь  

Теоретическая часть: 
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В настоящее время травмы головы и мозга встречаются в 40% случаев 

повреждений. Каждый пятый пострадавший получает тяжелое повреждение 

головного мозга. Черепно-мозговые травмы приводят к большой смертности 

и инвалидности среди наиболее активных и трудоспособных групп населения 

— людей молодого и среднего возраста, от 17 до 50 лет, преимущественно 

мужчин. 

Основной причиной черепно-мозговых повреждений является 

дорожно-транспортный травматизм, затем уличный, бытовой, спортивный и 

на последнем месте — производственный. 

Многочисленные клинические наблюдения показали, что больные с 

сотрясением или ушибом головного мозга, которым не была своевременно 

оказана первая помощь, нередко на длительное время теряют способность 

выполнять даже несложную работу, получают временную или постоянную 

инвалидность. Эти больные, так же как и пациенты с тяжелой травмой мозга, 

требуют с самого начала соответствующего лечения. 

Тяжелая травма черепа и головного мозга приводит к нарушению 

жизненно важных функций организма, поэтому от своевременной и 

правильной первой помощи зависит не только дальнейший исход 

травматической болезни головного мозга, но нередко и жизнь 

пострадавшего. 

Сотрясение головного мозга представляет собой более легкую форму 

повреждения по сравнению ушибом. Нарушения при нем носят 

функциональный характер. 

Основные симптомы: 

оглушение, реже кратковременная потеря сознания; 

утрата пострадавшим способности вспомнить, что было с ним до 

травмы; 

головная боль, головокружение; 

тошнота; 

звон и шум в ушах; 

приливы крови к лицу, потливость; 

быстро проходящие расстройства дыхания; 

изменения пульса (кратковременное учащение или замедление). 

Хотя сотрясение головного мозга считается относительно легкой 

травмой, однако не следует забывать, что в острый его период 

вышеперечисленные симптомы могут замаскировать более тяжелые и 

жизнеопасные повреждения мозга, такие как ушиб, кровотечение, сдавление 

его важных центров излившейся кровью. 

Первая помощь при сотрясении головного мозга: 

Все пострадавшие с сотрясением головного мозга подлежат 

госпитализации. 

Такие больные транспортируются на носилках, в горизонтальном 

положении на спине с фиксацией шейного отдела позвоночника. 

На голову нужно положить пузырь со льдом. 
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Если у пострадавшего имеется рана головы, ее необходимо закрыть 

чистой повязкой, предварительно обработав кожу вокруг раны спиртовым 

раствором йода. 

Ушибы головного мозга различают по локализации, глубине 

повреждений мозговой ткани и степени тяжести. 

Ушибы головного мозга бывают легкими, средней тяжести и 

тяжелыми. 

Первая помощь при ушибах головного мозга определяется как общим 

состоянием больного, так и условиями места происшествия. 

Вызвать бригаду «Скорой помощи». 

Выяснить обстоятельства травмы и состояние пострадавшего в первый 

момент после травмы. 

Больного надо удобно уложить, расстегнуть воротник и ослабить пояс. 

Обратить внимание на пульс, состояние кожных покровов, их цвет, 

температуру, влажность. 

Немедленно освободить дыхательные пути от крови, слизи, рвотных 

масс, инородных тел (сломанных зубов и др.). 

Никогда не следует извлекать из раны костные отломки и инородные 

тела, так как эти манипуляции нередко сопровождаются обильным 

кровотечением. 

При массивных кровотечениях из ран головы накладывают давящую 

повязку. 

При кровотечении из наружного слухового прохода производится 

тампонада его. Вводить тампон глубоко в слуховой проход не 

рекомендуется, так как возможно инфицирование раны. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основной причиной черепно-мозговых повреждений? 

2. Что представляет собой сотрясение головного мозга? 

3. Назовите симптомы сотрясения головного мозга? 

4. В чем заключается первая помощь при сотрясении головного мозга? 

5. Какими бывают ушибы головного мозга? 

6. Первая помощь при ушибах головного мозга. 

 

 

4.7. Практическая работа № 7 

«Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Выполнение искусственной вентиляции легких» 
Цель: совершенствовать умения владеть основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях. 

Задачи: - проанализировать изученный материал о травматическом 

токсикозе; 

- выделить основные понятия и термины; 

- составить алгоритм действий при травматическом токсикозе. 

Методические рекомендации по выполнению работы: 
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1. Изучить (используя интернет – ресурсы) и проанализировать 

изученный материал о травматическом токсикозе; 

2. выделить основные понятия и термины, составив тест; 

3. решить тест; 

4. составить алгоритм действий при травматическом токсикозе 

письменно или в виде сообщения (на выбор). 

Литература:  

1Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО / Н.В. Косолапова. —Москва : 

издательский центр «Академия»2020. — 360 c. — ISBN 978-5-4468-9246-4.  

Интернет – ресурсы: 

http:// 1siteedit.ru/otravlenie/1/0 – Первая помощь  

Теоретическая часть: 

Травматический токсикоз, или Синдром длительного 

сдавливания (синдром длительного сжатия) — синдром длительного 

сокрушения тканей — возникает при длительном сжатии участков тела 

тяжелыми предметами или при длительном пребывании в одном положении 

на твердой поверхности. Синдром длительного сдавления (СТС) 

(травматический токсикоз, мышечно-почечный синдром, краш-синдром) — 

чрезвычайно тяжелое повреждение, которое может возникать при 

длительном сдавливании тканей через всасывания продуктов нарушенного 

обмена веществ. 

Причины развития 

Чаще всего в мирное время СТЗ развивается при стихийных бедствиях, 

ДТП, тяжелом алкогольном опьянении, употреблении различных 

психотропных и наркотических средств (метадон, дезоморфин) и др. 

Механизм развития СТЗ и симптоматика 

Пусковым механизмом СТЗ является освобождение от сдавливания — 

декомпрессия. В первые часы после декомпрессии состояние пострадавшего 

может быть удовлетворительным и не вызывать у сторонних тревоги. Это 

может привести к недооценке тяжести повреждения, неполноценного 

оказания помощи и к гибели пострадавшего. Сразу после декомпрессии на 

конечности видно ссадины, углубления, повторяющие форму предметов, 

сдавливали, кожа конечности бледная, местами умеренно синюшная, 

холодная на ощупь, чувствительность отсутствует. Через 30-40 мин начинает 

развиваться отек. Общее состояние резко ухудшается через 2-3 часа после 

декомпрессии, появляются жажда, тошнота, рвота, вялость, сонливость и 

быстро развивается острая почечная недостаточность. Через 6-12 часов после 

освобождения от сдавливания возникает тяжелое состояние, вызванное 

всасыванием большого количества токсинов из поврежденных мышечных 

тканей и блокировки почек токсическими продуктами распада 

(миоглобинурия). Развивается острая почечная недостаточность. Смерть 

наступает от почечной комы. 

Периоды развития травматического токсикоза 
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В развитии травматического токсикоза различают три периода: ранний, 

промежуточный и поздний. 

- Ранний период характеризуется возбуждением. Пострадавший 

пытается освободиться от предмета, его сдавливает, просит помощи. 

- После пребывания в таком состоянии в течение 1,5-2 ч развивается 

промежуточный период. В организме начинают проявляться токсические 

явления. Возбуждение проходит, пострадавший иногда впадает в дремотное 

состояние, чувствует общую слабость, сухость во рту, жажду. 

- В поздний период состояние человека резко ухудшается: снова 

появляется возбуждение, неадекватная реакция на окружающий мир, 

потерпевший бредит, может быть озноб, рвота. Зрачки пострадавшего 

сначала сильно сужаются, а через некоторое время расширяются. Пульс 

слабый, частый. В тяжелых случаях наступает смерть 

Оказание первой помощи при СВХ 

1. Если есть возможность, сразу начинают инфузию (желательно без 

препаратов, содержащих калий). 

2. Устранить причину сдавливания. 

3. Если конечности имеют синюшный цвет, холодные и сильно 

травмированы, на них накладывают жгут, но не сильно затягивают, чтобы не 

нарушить кровообращение. Это замедлит распространение кровью 

токсических веществ из разбитых участков. Если конечности теплые на 

ощупь, поврежденную конечность обложить ватой или другим мягким 

материалом и туго забинтовать обычным или эластичным бинтом. 

4. Травмированную конечность обкладывают пакетами со льдом или 

холодной водой, накладывают транспортную шину, как при переломе. 

5. Если есть возможность, то выше места наложения жгута или бинта 

конечность обкалывают новокаином (при отсутствии аллергии на него). 

6. Обязательно необходимо ввести обезболивающие и сердечные 

средства. 

7. С первых минут оказания помощи рекомендуется дать 

пострадавшему горячий напиток (чай, кофе с небольшим количеством соды 

— 2 ч.л. соды на 0,5 л жидкости). Сода способствует восстановлению 

кислотно-щелочного равновесия, а жидкость — выведению токсинов из 

организма с мочой. 

8. Пострадавшего тепло укутать и осторожно транспортировать в 

больницу. 

Дальнейшее лечение 

Дальнейшее лечение в больнице заключается в восстановлении 

водного баланса, соответствующей хирургической обработке поврежденных 

участков и замещения функции почек (гемодиализ) до времени 

восстановления их функции или к переходу в хроническую болезнь почек 

(хроническая почечная недостаточность). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое травматический токсикоз? 

2. Причины развития травматического токсикоза? 
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3. Каковы основные периоды развития токсикоза? 

4. Оказание первой помощи при СВХ. 
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