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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины «Военная подготовка» является 
- изучение основ допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания первой 

медицинской помощи, 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения 

военной службы и обучения в военных учебных заведениях; 

-воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооруженных Сил; 

-практико-ориентированное изучение основ военной службы, огневой, тактической, топографической, строевой и 

медицинской подготовки. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Военная подготовка» относится к факультативной части ФТДООП ВО(ФТД.2) ОПОП ВО и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины творческие знания должны быть закреплены студентами 

при прохождении дисциплин и видов практики. 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

БЖД Физическая культура и спорт (легкая атлетика) 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт (общая физическая 
подготовка) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Формируемые 
компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения на данном этапе формирования компетенции 

ОК-8 
Способность  использовать 

методы и средства физической 

культуры для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

знать Методы защиты применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности 

уметь Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

владеть Способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

ОФО 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Триместр 

3 4 5 

Контактная работа (всего) 30 10 10 10 

в том числе:     

1) занятия лекционного типа (ЛК)     

из них     

– лекции 12 4 4 4 

2) занятия семинарского типа (ПЗ)     

из них     

– семинары (С)     

– практические занятия (ПР) 18 6 6 6 

– лабораторные работы (ЛР)     

3) групповые консультации     

4) индивидуальная работа     

5) промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 78 26 26 26 

в том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     
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Контрольная работа     

Самоподготовка   (подготовка к практическому занятию, изучение 
специальной 
методической литературы, подготовка презентации) 

78 26 26 26 

Подготовка к аттестации     

Общий объем, час 108 36 36 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет Заче 
т 

Зачет Зачет 

 

ЗФО 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Триместр 

3 4 5 

Контактная работа (всего) 12,9 4,3 4,3 4,3 

в том числе:     

1) занятия лекционного типа (ЛК)     

из них     

– лекции 6 2 2 2 

2) занятия семинарского типа (ПЗ)     

из них     

– семинары (С)     

– практические занятия (ПР) 6 2 2 2 

– лабораторные работы (ЛР)     

3) групповые консультации     

4) индивидуальная работа     

5) промежуточная аттестация 0,9 0,3 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 95,1 31,7 31,7 31,7 

в том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Самоподготовка   (подготовка к практическому занятию, изучение 
специальной 
методической литературы, подготовка презентации) 

84 28 28 28 

Подготовка к аттестации 11,1 3,7 3,7 3,7 

Общий объем, час 108 36 36 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет Зачет 

 
ОЗФО 

Вид учебной работы Всег 
о 

часов 

Триместр 

  3 4 5 

Контактная работа (всего) 30 10 10 10 

в том числе:     

1) занятия лекционного типа (ЛК)     

из них     

– лекции 12 4 4 4 

2) занятия семинарского типа (ПЗ)     

из них     

– семинары (С)     

– практические занятия (ПР) 18 6 6 6 

– лабораторные работы (ЛР)     

3) групповые консультации     

4) индивидуальная работа     

5) промежуточная аттестация     
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Самостоятельная работа (всего) (СР) 78 26 26 26 

в том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Самоподготовка   (подготовка к практическому занятию, изучение 
специальной 
методической литературы, подготовка презентации) 

78 26 26 26 

Подготовка к аттестации     

Общий объем, час 108 36 36 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет Заче 
т 

Зачет Зачет 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Содержание дисциплины 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного

здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная

активность и закаливание организма. Занятия физической

культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление

наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и

физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно- 
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

2. Правила поведения в условиях

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера. Отработка правил поведения при

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация и др.). 

3. Единая государственная система

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

4. Гражданская оборона — составная 

часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях,

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного

времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих

факторов ЧС мирного и военного времени, защитные сооружения

гражданской обороны, предназначение, виды. Правила поведения в

защитных сооружениях. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 
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  зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после

пребывания их в зонах заражения. 

Основные направления деятельности государственных организаций

и ведомств Российской Федерации по защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,

при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,

оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

5 Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция в Российской Федерации – система государственных

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав,

свободы и собственности граждан от противоправных

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

6. История создания Вооруженных 

Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX

века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и

предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки

проведения военной реформы. 

7. Организационная структура 

Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных

Сил Российской Федерации, рода войск. История создания,

структура, предназначение. 

8. Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.

Организация воинского учета и его предназначение. Постановка

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при

первоначальной постановке на воинский учет. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.

Особенности воинской деятельности в различных видах

Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам

гражданина, воинская дисциплина. 

9 Воинские символы и боевые 

традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов,

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы

России. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 

его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого

Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или

отставку. 
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10 Военно-профессиональная 

ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Основные виды образовательных учреждений военного

профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 
 

 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
ОФО 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов ОФО 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 Обеспечение личной безопасности. Здоровый 
образ жизни 

10 
2 - 2 

- 6 

2 Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 
10 

- - 2  
- 

 
8 

3 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 
10 

2 - -  
- 

 
8 

4 Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. 

12 
2 - 2 

- 8 

5 Государственные службы по охране здоровья 
и безопасности граждан. 

10 
- - 2 

- 8 

6 История создания Вооруженных Сил России. 12 2 - 2 - 8 

7 Организационная структура Вооруженных 
Сил. 

10 
- - 2 - 

8 

8 Воинская обязанность 12 2 - 2 - 8 

9 Воинские символы и боевые традиции 
Вооруженных Сил 

10 
- - 2 - 

8 

10 Военно-профессиональная ориентация 12 2 - 2 - 8 
 Консультация 0,9 - - - - - 
 Аттестация 11,1 - - - - - 
 Общий объем 108 12 - 18 - 78 

ЗФО 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов ЗФО 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 Обеспечение личной безопасности. Здоровый 
образ жизни 

10 
2 - - 

- 8 

2 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
10 

- - 2  
- 

 
8 

3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

 
10 

- - 2  
- 

 
8 

4 Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. 

12 
2 - - 

- 10 

5 Государственные службы по охране здоровья 
и безопасности граждан. 

8 
- - - 

- 8 

6 История создания Вооруженных Сил России. 10 2 - - - 8 

7 Организационная структура Вооруженных 
Сил. 

8 
- - - - 

8 

8 Воинская обязанность 10 - - - - 10 

9 Воинские символы и боевые традиции 
Вооруженных Сил 

10 
- - 2 - 

8 

10 Военно-профессиональная ориентация 8 - - - - 8 
 Консультация 0,9 - - - - - 



8 
 

 Аттестация 11,1 - - - - 11,1 
 Общий объем 108 6 - 6 - 95,1 

 

ОЗФО 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов ОФО 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 Обеспечение личной безопасности. Здоровый 
образ жизни 

10 
2 - 2 

- 6 

2 Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 
10 

- - 2  
- 

 
8 

3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

 
10 

2 - -  
- 

 
8 

4 Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. 

12 
2 - 2 

- 8 

5 Государственные службы по охране здоровья 
и безопасности граждан. 

10 
- - 2 

- 8 

6 История создания Вооруженных Сил России. 12 2 - 2 - 8 

7 Организационная структура Вооруженных 
Сил. 

10 
- - 2 - 

8 

8 Воинская обязанность 12 2 - 2 - 8 

9 Воинские символы и боевые традиции 
Вооруженных Сил 

10 
- - 2 - 

8 

10 Военно-профессиональная ориентация 12 2 - 2 - 8 
 Общий объем 108 12 - 18 - 78 

 
 Занятия семинарского типа 
ОФО 

№ 

раздел 

а 
(темы) 

Вид 

заняти 

я 

 
Тема 

Количество 

часов 

1. ПР Обеспечение личной безопасности. Здоровый образ жизни 2 

2 ПР Правила   поведения   в   условиях   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 
техногенного характера. 

2 

3 ПР Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

- 

4 ПР Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 2 

5 ПР Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 2 

6 ПР История создания Вооруженных Сил России. 2 

7 ПР Организационная структура Вооруженных Сил. 2 

8 ПР Воинская обязанность 2 

9 ПР Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 2 

10 ПР Военно-профессиональная ориентация 2 
  ИТОГО 18 

 
ЗФО 

№ 

раздел 

а 
(темы) 

Вид 

заняти 

я 

 
Тема 

Количество 

часов 

1. ПР Обеспечение личной безопасности. Здоровый образ жизни - 

2 ПР Правила   поведения   в   условиях   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 
техногенного характера. 

2 

3 ПР Единая государственная система предупреждения и ликвидации 2 
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  чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

4 ПР Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. - 

5 ПР Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. - 

6 ПР История создания Вооруженных Сил России. - 

7 ПР Организационная структура Вооруженных Сил. - 

8 ПР Воинская обязанность - 

9 ПР Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 2 

10 ПР Военно-профессиональная ориентация - 
  ИТОГО 6 

 

ОЗФО 
№ 

раздел 

а 
(темы) 

Вид 

заняти 

я 

 
Тема 

Количество 

часов 

1. ПР Обеспечение личной безопасности. Здоровый образ жизни 2 

2 ПР Правила   поведения   в   условиях   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 
техногенного характера. 

2 

3 ПР Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

- 

4 ПР Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 2 

5 ПР Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 2 

6 ПР История создания Вооруженных Сил России. 2 

7 ПР Организационная структура Вооруженных Сил. 2 

8 ПР Воинская обязанность 2 

9 ПР Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 2 

10 ПР Военно-профессиональная ориентация 2 
  ИТОГО 18 

 
 Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа) 

Не предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 
ОФО 

№ 
раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной 
работы 

Количеств 
о 

часов 

2-10 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 6 

1-8 Изучение специальной методической литературы 72 

2-9 Подготовка конспектов 6 

 
ЗФО 

№ 
раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной 
работы 

Количеств 
о 

часов 

2-10 Подготовка к практическому занятию 6 

1-8 Изучение специальной методической литературы 72 

2-9 Подготовка конспектов 6 

1-8 Подготовка к аттестации 11,1 

ОЗФО 
№ 

раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной 
работы 

Количеств 
о 

часов 

1-10 Подготовка к практическому занятию 18 

1-8 Изучение специальной методической литературы 50 

2-9 Подготовка конспектов 10 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

–самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

–использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ,ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации подисциплине приводятся в приложении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489702 . 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489671 

3. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 022. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // Образоваельная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495884 

 Дополнительная литература 
1. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490062 

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9986-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497731 

3. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и практикум для вузов / 

М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488807 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной безопасности» // [Электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О гражданской обороне»//[Электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Официальные издания: 
1. [Электронный ресурс] Собрание законодательства Российской Федерации – URL: http:// 

pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions. 

2. [Электронный ресурс] Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации – URL: http:// 
pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions. 

Периодические издания: 
1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. – М.: 
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Российский университет дружбы народов. ISSN: 2313-2310. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32712.html. 

2. Актуальные проблемы российского права (журнал).  М.: Издательство: Московский государственный 

юридический    университет    имени    О.Е.    Кутафина    (МГЮА).     ISSN:    1994-    1471.        ̶    Режим    доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63202.html. 

3. Закон и право (журнал).  М.: Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. ISSN: 2073-3313.̶ − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru /7059.html. 

 Программное обеспечение 
Microsoft Windows 
Microsoft Office или Яндекс 360 

Консультант плюс 

Google Chrome или Яндекс браузер 

 Профессиональные базы данных 
1. обж.рф – Основы безопасности жизнедеятельности 

2. http://akot.rosmintrud.ru/ – Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда 

 Информационные справочные системы 
1. 1С: Библиотека https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 

2. Информационно-справочная система Верховного Суда – https://vsrf.ru/lk/practice/cases 

3. Справочно-правовая система «Законодательство России»- http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 

 Интернет-ресурсы 
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 
3. Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/ 

6. Портал открытых данных Российской Федерации – https://data.gov.ru/ 

7. Международная реферативная база журналов и статей Web of Science - https://www.clarivate.ru/products/web-of- 

science/ 

8. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- https://нэб.рф 

9. Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru – http://univertv.ru/ 

10.  Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) - https://www.mchs.gov.ru/ 

 Методические указания по освоению дисциплины 
Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий 

подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 

теоретическихзнаний. 

Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной работы по 

сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоятельное изучение. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с рабочей программой учебного 

курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют 

студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на 

соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы 

Программы учебного курса и скакой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще пропущены. 

Любая дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой 

«стоит»каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени 

движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Понятие в узком понимании – это определение 

(дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный 

аппарат. Они, как правило, краткипо содержанию, схватывают суть дела. 

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда в 

заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции 

(определении), а осжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с 

логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или 

иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. 

Методические указания по ведению конспектов лекций 
Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо иметь 



12 
 

каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и 

конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. 

Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать 

лектора, но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же 

содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется 

главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается 

более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, самостоятельных 

и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. Проверено, что составление 

эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, необходимое для полного восстановления 

нужной информации. Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке 

экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы важные моменты 

культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные 

абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. 

Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Методические указания по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические 

источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 

(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены основы 

научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 

программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в 

справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из 

приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий изучаемой области и 

свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как 

способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 

соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение 

указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к 

этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 

освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1 Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея 

текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым 

вопросам; новизна. 

2 Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, стараясь понять 

смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел 

автора. 

3 Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. Важной 

составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую ссылается автор. При 

возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из 

которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 

чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 
Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель занятий 

заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, выработанных 

юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение для всего комплекса 
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правовых наук. 

В ходе семинаров студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной 

подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о праве, умение 

последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана семинара. Начиная 

подготовку к семинарскому занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. 

Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по 

рекомендованным источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего конспекты, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 

тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал, а 

также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. Необходимо, 

чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к 

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание учебной и дополнительной 

литературы, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 

каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить спорную 

ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма эффективно 

проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, терминологических диктантов, тестов. Кроме того, 

используются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на базовую и 

дополнительную. 

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 

для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного 14 материала, предусматривающие 

проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 

подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 

аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме. 

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков 

по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой работы или 

проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ 

научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов 

по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках 
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дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 

умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 

психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение 

студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 

может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием 

активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы 

между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого 

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и 

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться 

с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с 

лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и 

подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным 

аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в 

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение (специальные 

помещения): 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора 

– учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная учебной 

мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную 

среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной мебелью, экраном, 

ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки 

(электронно-библиотечная система ̶http://www.iprbookshop.ru / https://urait.ru). 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины1 

 
 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

 
Показатели 

оценивания 

(результаты обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные 
средства) 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточна 

яаттестация 

ОК-8 
Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает методы защиты 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности 

Контрольные 

вопросы 

(вопросы № 1 – 

2 ) 

Контрольные 

вопросы 

(вопросы № 

2 – 4 ) 

Умеет предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 
деятельности и быту 

Задача 1-2 Задача 1,2 

 Владеет способностью Задача 3-4 Задача 3,4 
 использовать методы и   

 средства физической   

 культуры для обеспечения   

 полноценной социальной   

 и профессиональной   

 деятельности   

Знания, умения, 
навыки ОК-8 

   Зачет 

 
 

1
 На основании п. 4.9. СМК-П-02-05-2017 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов» зачет (дифференцированный зачет) проводится за счет часов, отведённых на изучение 

соответствующей дисциплины (модуля, курса). Результаты зачета определяются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости студента в течение периода обучения. 

 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Методическое оснащение оценочных процедур отражает основные сведения о каждом контролирующем 

мероприятии, определяет процедуру контроля. 

Методическое оснащение включает спецификацию отдельного контролирующего мероприятия/ оценочной 

процедуры и включает материалы, описывающие условия проведения оценочных процедур, характеристику 

используемого инструментария и методов, инструкции для участников регламент процедуры (время, нормативный 

срок, технические и эргономические условия проведения) и др. К методическому оснащению относят документы, 

регламентирующие подготовку, проведение, анализ и интерпретацию результатов. 

Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 
Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или практических). 

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
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смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 

усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 

оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения практических заданий 
Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с практическими 

заданиями. Время решения практических заданий указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и 

прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Практические задания на усмотрение преподавателя 

могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание практических заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных 

средств. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной аттестации 

Зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей которой является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Зачет по дисциплине проводится за счет часов, отведённых на изучение дисциплины. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения по дисциплине. 

Для получения зачета необходимо иметь оценки, полученные в рамках текущего контроля успеваемости, по 

каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении практических заданий; 

уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 
Критерии и шкала оценки по дисциплине 

Оценка Характеристика ответа студента 
Зачтено Зачтено ставится, если студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных понятий 

военной подготовки; устанавливает содержательные межпредметные связи. Выдвигаемые им 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении проблем используется 

аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, с 

использование современных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Не зачтено В случае, когда студент демонстрирует непонимание основ военной подготовки; в ответе 

допущен ряд существенных ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя; не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят 

поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в 
использовании научной терминологии. 

 
3. Типовые контрольные задания 

Типовые практические работы 
 

Задача 1. Методы физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности. 

Задача 2. Средства физической культуры для обеспечения социальной деятельности. 

Задача 3. Физическая культура для обеспечения социальной деятельности. 

Задача 4. Физическая культура для обеспечения профессиональной деятельности. 

Задача 5. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице вблизи многоэтажных зданий. Каковы будут 

ваши действия? 

3адача 6. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже многоэтажного здания. Опишите ваши действия. 

3адача 7. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия? 

3адача 8. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай землетрясения. Что в нее следует положить? 

3адача 9. Изучите модели поведения при пожарах в лесах и на торфяниках и ответьте на контрольные вопросы. 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, 

неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут 

вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных 

столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных 
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животных. 

Наиболее часто в лесных массивах случаются низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и 

подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут 

возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. 

Скорость распространения низового пожара - от 0,1 до 3 м в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра. 

Меры защиты. Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно проводятся 

мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в 

хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 

30 м3 на 1 га площади поселка или населенного пункта. 

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах: 

• организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи 

населенных пунктов; 

• производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; 

• заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 м длины лесной опушки, примыкающей к 

границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; 

• восстанавливаются колодцы и пруды; • изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства 

защиты органов дыхания; 

• ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета (особенно на автомобилях). 

Модели поведения вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: 

• следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны; 

• организовать их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле; 

• выходить из опасной зоны следует быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, Если невозможно 

уйти от пожара, нужно накрыться мокрой одеждой; 

• выйдя на открытое пространство или поляну, дышать следует воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот 

и нос при этом прикрывать ватно-марлевой повязкой или какой-либо тканью; 

• после выхода из зоны пожара следует сообщить о месте, размерах и характере пожара в администрацию 

населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. 

Правила тушения пожаров: 

• пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, 

забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами; 

• торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой; 

• при тушении пожара действовать следует осмотрительно, не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду 

других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь; 

• при тушении торфяного пожара нужно учитывать, что в зоне горения образуются поэтому передвигаться следует 

осторожно, проверив глубину выгоревшего слоя. 

Задача 6. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в соответствующие столбцы таблицы 

("Правильно или "Неправильно"). 

№ Правильно № Неправильно 
1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

 

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с загрязнением окружающей среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из машины на ходу, 

3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней возможности. 

4 При температуре воды около 0о потеря сознания от переохлаждения наступает через 1-2 ч. 

5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в 

каком положении вы находитесь. 

6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо вытащить оттуда как можно скорее. 

7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он практически сразу пойдет ко дну. 

8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет держаться несколько 
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минут. 

9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного cocтaвa, именно они сильнее всего подвергаются 

разрушению при столкновении. 

10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем купе. 

11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование делает путешествие на водном транспорте 

практически безопасным. 

12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является причиной аварий на водном транспорте. 

Задача 7. 

Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

№  №  

1 Что называют пожаром? 1 огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и 
т.д. 

2 Горение - это 2 специальный гибкий трубопровод, предназначенный для транспортировки воды 

или других огнетушащих составов под высоким давлением к месту пожара или 
очагу возгорания 

3 Основные способы 

пожаротушения: 

3 прекращает доступ к горящей поверхности кислорода, покрывая ее, препятствует 

выделению горючих газов и понижает температуру горящего предмета. В сыром 

состоянии обладает токопроводящими свойствами, и поэтому его нельзя 

использовать при тушении предметов, находящихся под электрическим 

напряжением 

4 Дренчерный ороситель - 

это 

4 широко распространенным, эффективным и удобным средством мя тушения 

различных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По способу 

образования можно подразделять на химическую и газомеханическую (воздушно- 
механическую ) 

5 Спринкерный ороситель - 

это 

5 предназначен для концентрации и размещения в определенном месте ручных 

огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, 

применяемого при ликвидации загораний на объектах, в складских помещениях и 

на строительных площадках 

6 В начальной стадии 

развития пожара можно 

использовать первичные 

(портативные) средства 
пожаротушения - 

6 неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

7 Пены являются 7 составляющая системы пожаротушения, распылитель с открытым выходным 

отверстием. В оросителях отсутствуют тепловые замки, поэтому такие системы 

срабатывают при поступлении сигнала от внешних устройств обнаружения очага 

возгорания – датчиков технологического оборудования, пожарных извещателей, а 

также от побудительных систем - трубопроводов, заполненных огнетушащим 

веществом, или тросов с тепловыми замками 
8 Вода является 8 реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и пламени 

9 Песок 9 охлаждение очага горения или горящего материала с помощью веществ 

(например, воды), обладающих большой теплоемкостью; прекращение 

поступления в зону горения воздуха и горючего вещества, то есть изоляция очага 

горения от атмосферного воздуха или снижение концентрации кислорода в 

воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов. Осуществляется 

покрытием горящих материалов пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, 

засыпкой песком; применение специальных химических средств, тормозящих 

скорость реакции окисления; механический срыв пламени сильной струей газа 

или воды; создание преград для распространения огня 

10 Пожарный щит 

первичных средств 

пожаротушения 

10 составляющая системы пожаротушения, оросительная головка, вмонтированная в 

специальную установку (сеть водопроводных труб, в которых постоянно 

находится вода или воздух под давлением). Отверстие закрыто тепловым замком, 

рассчитанным на температуру 79,93, 14l или 182 
о
С. При достижении в 

помещении температуры определенной величины замок распаивается, и вода 
начинает орошать защищаемую зону 

11 Пожарный рукав 

представляет собой 

11 наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения 

пожара. Она может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных 

струй или в распыленном виде 

3адача 10. При перевозке цистерны с xлopoм по железной дороге произошла его утечка. Облако хлора ветром 
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понесло в сторону поселка Н. Составьте текст речевой информации для оповещения населения поселка. 

Задача 11. Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке. 

1. Начало открытого конфликтного взаимодействия. 

2. Возникновение конфликтной ситуации. 

3. Развитие открытого конфликта. 

4. Осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. 

5. Разрешение конфликта. 

Задача 12. 

Расставьте в правильном порядке действия при наложении жгута при артериальном кровотечении. 

1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка. 

2. Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение останавливается. 

3. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта. 

4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным указанием даты, часа и 

минут наложения жгута. 

5. Конечность приподнимают. 

6. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и как можно ближе к 

месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности. 

7. Делают 2-3 витка, непосредственно прилегающих один к другому. 

8. Жгут растягивают. 

Критерии оценки практических работ 
Оценка Критерии оценки 

Отлично Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа оформлена аккуратно. 

Хорошо Работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибки исправленных 

самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

Удовлетворительно Работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Неудовлетворительно Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые обучающиеся не 

может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 
Типовые контрольные вопросы 

1. Методы физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности. 

2. Средства физической культуры для обеспечения социальной деятельности. 

3. Физическая культура для обеспечения социальной деятельности. 

4. Физическая культура для обеспечения профессиональной деятельности. 

5. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации, ее связь с историей и становлением Российского 

6. государства. 

7. Дисциплинарная ответственность командира за правонарушения совершенные подчиненными. 

8. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий, применяемых к военнослужащим. 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

10. Действия личного состава по команде «К бою». 

11. Применение оружия военнослужащими для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. 

12. Организационная структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

13. Понятие о военной доктрине России. Основные принципы военной безопасности России. 

14. Основные термины и понятия строевой подготовки. 

15. Конституция РФ об организации обороны страны. 

16. Конституция РФ о руководстве Вооруженными Силами. 

17. Конституционные полномочия высших органов государственной власти в области обороны. 

18. Основные положения Федерального Закона «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих». 

19. Дни воинской славы России. 

20. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

21. Основные международные правила ведения военных действий. 

22. Сущность и содержание понятия «воинская обязанность». 

23. Становление системы воинского учета и комплектования войск в России. 
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24. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

25. Обязанности граждан по воинскому учету. 

26. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

27. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов, состоящих на 

28. командных воинских должностях. 

29. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

30. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке на воинский учет и при призыве к 

военной службе. 

31. Военная служба как почетная обязанность и священный долг. 

32. Отличительные особенности военной службы. 

33. Правовые основы военной службы. 

34. Устав внутренней службы ВС РФ о взаимоотношениях между военнослужащими, о размещении военнослужащих. 

35. Устав внутренней службы ВС РФ о распределении времени и повседневном порядке, о сохранении и укреплении 

здоровья военнослужащих, о суточном наряде. 

36. Дисциплинарный устав ВС РФ о поощрениях военнослужащих. 

37. Дисциплинарный устав ВС РФ о дисциплинарных взысканиях. 

38. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ об организации караульной службы и подготовке караула. 

39. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ о правах и обязанностях караула. 

40. Основные положения Строевого устава ВС РФ. 

41. Статус военнослужащих. 

42. Социальная и правовая защита военнослужащих. 

43. Общегражданские права и свободы военнослужащих. 

44. Права военнослужащих, обусловленные военной службой. 

45. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

46. Льготы военнослужащих и граждан, уволенных в запас. 

47. Льготы граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

48. Общие обязанности военнослужащих. 

49. Должностные обязанности военнослужащих. 

50. Специальные обязанности военнослужащих. 

51. Обязанности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

52. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

53. Административная ответственность военнослужащих. 

54. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. 

55. Уголовная ответственность военнослужащих. 

56. Военная присяга. 

57. Призыв граждан на военную службу. 

58. Работа призывной комиссии. 

59. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

60. Военная служба по контракту. 

61. Виды подготовки военнослужащих. 

62. Служебно-боевая деятельность. 

63. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и психологическим качествам военнослужащих. 

64. Альтернативная гражданская служба. 

65. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

66. Символы воинской чести. 

67. Воинские награды. 

68. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

 
Критерии оценивания устных ответов на контрольные вопросы студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия 

преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей 

темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно 

пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение 

использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе 

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, 

устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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