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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных, включающих: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних  и внутренних угроз; 

•  готовность к служению Отечеству, его защите; 
•  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
•  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 
•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных, включающих: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
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•  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

•  развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

•  формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 

• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

•  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 
•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
предметных, включающих: 
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•  сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

•  сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения; 

•  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 

•  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

•  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
•  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

•  развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

•  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения 

• службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 

•  освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

•  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно- 
исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий по заданию и 
при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия.                       
Самостоятельная работа проводится с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся;  

• углубления и расширения теоретических знаний; 
• формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
• развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

• формирования общих и профессиональных компетенций развитию 
исследовательских умений. 
 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся являются:  

• уровень освоения учебного материала;  
• уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  
• уровень сформированности общеучебных умений; 
• уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 
на практике; 

• обоснованность и четкость изложения материала; 
• оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 
• уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; уровень умения четко сформулировать проблему, предложив 
ее решение, критически оценить решение и его последствия; 

• уровень умения определить, проанализировать альтернативные 
возможности, варианты действий; уровень умения сформулировать 
собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Введение 
РАЗДЕЛ 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 
жизни.  
 

Лекция. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и 
общества.. 

Тема 1.2 Факторы, 
способствующие 
укреплению здоровья. 

Лекция. Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 
и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены 
и здоровье человека. 

Тема 1.3 
Практическое занятие №1 Изучение основных положений 
организации рационального питания  и освоение методов   
гигиенической оценки 

Тема 1.4. Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды 
на здоровье человека 

 Лекция Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

Тема 1.5. Вредные 
привычки 
(употребление 
алкоголя, курение, 
употребление 
наркоти- 
ков) и их 
профилактика. 

 Лекция 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. 

Тема  1.6. Правила 
дорожного движения 

Лекция. Правила и безопасность дорожного движения. Модели 
поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 
при организации дорожного движения. 

Тема 1.7 
Практическое занятие №2 Изучение моделей поведения 
пешеходов, велосипедистов пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения 

Тема  1.8.  
Репродуктивное 
здоровье. 
Правовые основы 
взаимоотношения 
полов. 

Лекция.Репродуктивное здоровье как составляющая часть 
здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в 
современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.. 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 
Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 
Основы семейного права в Российской Феде- 
рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 
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правах ребенка». 

РАЗДЕЛ 2.    Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема  2.1. Общие 
понятия и 
классификация 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

Лекция. наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания. Правила поведения в условиях 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.).. 

Тема  2.2.  
Практическое занятие№3 Изучение и отработка моделей 
поведения  в условиях вынужденной природной автономии 

Тема  2.3. РСЧС 
назначение структура, 
задачи 

Лекция Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. 

Тема  2.4. 
Современные 
средства поражения и 
их поражающие 
факторы 

Лекция. 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. 
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 
основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 
зонах заражения 
 

Тема  2.5 
Практическое занятие№4 Изучение  и использование средств 
индивидуальной защиты от поражающих факторов   ЧС мирного 
и военного характера. 

Тема  2.6.  
Организация 
инженерной защиты 
населения   
 

Лекция Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Инженерная защита, виды защитных 
сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Государственные службы по охране здоровья и 
безопасности граждан. МЧСРоссии — федеральный орган 
управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 
государственных органов исполнительной власти в области 
защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан 
от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской 
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помощи. Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в 
области безопасности. Правовые основы организации защиты 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. 

Тема 2.7 Практическое занятие№5  Изучение и отработка моделей в ЧС 
на транспорте 

Тема 2.8 
Практическое занятие№6 Изучение первичных средств 
пожаротушения 

РАЗДЕЛ 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 История 
создания 
Вооруженных Сил 
России. 

Лекция  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. 
Основныепредпосылки проведения военной реформы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
сил Российской Федерации, их роль и место в системе 
обеспечения национальной 
безопасности. 

Тема 3.2 
Организационная 
структура 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

Лекция  Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 
рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история 
создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 
стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура. 
Войска воздушно-космической обороны: история создания, 
предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 
история создания, предназначение, структура. Другие войска: 
Пограничные войска Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные 
войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 
МЧС  Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 3.3 Воинская 
обязанность 

Лекция  Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 
обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 
предназначение. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 
подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной 
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службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение 
по дополнительным образовательным программам, имеющее 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования; обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. 

Тема 3.4 Призыв на 
военную службу 

Лекция  Призыв на военную службу. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части.  Прохождение военной службы 
по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 
гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Основные условия прохождения альтернативной гражданской 
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 
дляпрохождения альтернативной гражданской службы. 
 

Тема 3.5 Качества 
личности 
военнослужащего как 
защитника Отечества 

Лекция  Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах 
войск. Требования к психическим и морально-этическим 
качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 
расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

Тема 3.6 Воинская 
дисциплина и 
ответственность. 

Лекция  Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие 
— принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 
по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 
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правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное 
оставление части и др.). Соблюдение норм международного 
гуманитарного права. 
 
 

Тема 3.7 Как стать 
офицером Российской 
армии 

 Лекция  Как стать офицером Российской армии. Основные 
виды военных образовательных учреждений профессионального 
образования. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
 

Тема 3.8 Лекция  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 
защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 
вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 
дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество 
— основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 
Россий- 
ской армии и флота. 
 

Тема 3.9 Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

Лекция  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе 

РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний 

Тема4.1 

.Лекция  Понятие первой помощи. Перечень состояний, при 
которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой 
помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. 
Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 
повязок различных типов. Первая помощь при травмах 
различных областей тела. Первая помощь при проникающих 
ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь 
при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь 
при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 
 

Тема4.2 Лекция  Первая помощь при синдроме длительного 
сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического 
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токсикоза. Основные периоды развития травматического 
токсикоза. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 
наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 
кровотечении. Первая помощь при артериальном 
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 
внутреннего кровотечения. 
 

Тема4.3 Лекция   Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и 
степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 
Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия воздействия 
высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 
Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Первая 
помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные 
степени отморожений. 

Тема4.4 Лекция   Первая помощь при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления 
инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Тема4.5 Лекция . Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 
обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 
(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. Основные инфекционные болезни, их 
классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 
половые связи и их последствия для здоровья. 

Тема4.6  Лекция   Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 
гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 
патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 
жизни беременной женщины. Основы ухода за младенцем. 
Физиологические особенности развития новорожденныхдетей. 
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 
основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Тема4.7 Практическое занятие№7 Оказание первой медицинской 
помощи  при ушибах, вывихах, растяжениях и переломах 

Тема4.8 Практическое занятие№8 Оказание первой медицинской 
помощи при утоплениях, тепловом ударе, и обмороке. Остановка 
кровотечений и накладывание повязок 

Тема4.9 Практическое занятие№9 Оказание первой медицинской 
помощи при ожогах и обморожениях 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№
№ 

 
Наименование модуля (раздела, темы) 

дисциплины 

 

Форма отчета 

1. Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни 
Тема 1.1.Общие понятия о здоровье 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
доклада 

2. Тема 1.2. Здоровый образ жизни – основа 
укрепления и сохранения личного здоровья. 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
сообщения 

3. Раздел 2. Государственная  система 

обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. Правила безопасного 
поведения 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
к тестированию 

4. Тема 2.2. Национальная безопасность и 
государственная система обеспечения 
безопасности населения 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
доклада 

5. Раздел 3. Основы обороны государства и 
воинская обязанность 
Тема 3.1. Основы военной службы 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
доклада 

6. Тема 3.2. Боевые традиции и символы 
воинской чести 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
реферата 

7. Раздел 4. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни  
Тема 4.1. Первая медицинская помощь в 
чрезвычайных ситуациях 

Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
сообщения 

8. Тема 4.2. Основы здорового образа жизни Работа с информационными 
источниками 
Подготовка 
сообщения 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Самостоятельная работа  является ключевой составляющей учебного 

процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, 
приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой 
работе. 

Организация самостоятельной работы осуществляется по трем 
направлениям: 
- определение цели, программы, плана задания или работы; 

- со стороны преподавателя студенту оказывается помощь в технике 
изучения материала, подборе литературы для ознакомления и написания 
курсовой работы, проекта, реферата; 
- контроль усвоения знаний, приобретения навыков по дисциплине, 
оценка выполненной контрольной и курсовой работы, проекта. 

Организация самостоятельной работы  – не просто составная часть 
учебного плана и учебного процесса в высшем учебном заведении, но и 
обязательная составляющая его будущей профессиональной деятельности. 
Овладение способами и методами самоменеджмента является ключом к 
развитию профессионализма менеджера.  

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
1) понять общий объем и содержание работы по курсу дисциплины; 
2) создать общее представление об имеющейся литературе по 

дисциплине; 
3) иметь тетрадь для лекций и рабочую тетрадь для практических и 

семинарских занятий с выделенными полями для записи практических 
примеров, возникающих вопросов, своих замечаний, комментариев; 

4) выделить приоритеты в организации самостоятельной работы (что 
легче с точки зрения индивидуальных особенностей, что сложнее); 

5) работать постоянно, целенаправленно, для чего: спланировать 
время; выстроить последовательность освоения материала и алгоритм 
выполнения заданий, – организовать работу с учебной литературой и поиск 
дополнительной информации в различных источниках; 

6) проводить самоконтроль. 
Самостоятельная работа может быть организована как на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, так и вне учебных занятий, как под 
руководством преподавателя, так и без его непосредственного участия. 

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях 
требуется активное включение в осмысление предлагаемого преподавателем 
материала: важно участвовать в дискуссиях, выявлять и фиксировать в 
тетрадях возникающие вопросы, задавать эти вопросы во время занятий. При 
выявлении затруднений следует сразу обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к 
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практическим занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для 
обсуждения и задания, которые даются в учебниках и в планахпрактическим 
занятиям. Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не 
дают желаемого эффекта, не способствуют развитию необходимых навыков, 
так как при стихийной работе в авральном режиме не достигается 
необходимая для хорошего усвоения качественная проработка материала. 

Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной 
теме целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит 
затратить меньше времени на обработку материала и выделение из него 
полезной дополнительной информации. Полученную в ходе самостоятельной 
работы дополнительную информацию по изучаемым темам целесообразно 
вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная 
тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и 
дополнительную информацию по теме. При организации самостоятельной 
работы над дополнительной литературой и составлении конспекта важно 
записывать точные выходные данные, название работы, указывать 
полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой 
биографией автора. Следует также составлять конспекты или краткие тезисы 
работы с выводами и своими замечаниями, наблюдениями, комментариями. 

Следует иметь в виду, что активными формами самостоятельной работы 
являются также участие в научно-исследовательской работе кафедры, в 
работе студенческих кружков и конференций. О своем желании участвовать 
в этих видах деятельности следует проинформировать преподавателя или 
заявить на кафедру. 

Задания для самостоятельной работы должны выполняться в рабочих 
тетрадях в письменном виде и сдаваться преподавателю по первому 
требованию. Основными формами поощрения за добросовестную 
самостоятельную (внеаудиторную) работу студента является учёт его 
внеаудиторной работы, а также освобождение на экзамене от ответа на 
вопросы, по которым его самостоятельная работа была ранее оценена 
преподавателем на "отлично". 

Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных 
работ по темам дисциплиныБД.5Основы безопасности жизнедеятельности не 
допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

 
 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
            Контроль уровня усвоения обучающимися учебной дисциплины  
Обучение  не может быть полноценным без регулярной и объективной 
информации о том, как усваивается студентами материал, как они применяют 
полученные знания для решения практических задач. Благодаря контролю 
между преподавателями и студентами устанавливается "обратная связь", 
которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, 
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действительный уровень владения системой знаний, умений, навыков, на 
основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию 
учебного процесса. 
Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для 
успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет 
определить наличный (исходный) уровень знаний и умений студентов, чтобы 
использовать его, как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность 
учебного материала. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний 
и умений студентов. Ведущая задача текущего контроля - регулярное 
управление учебной деятельностью студентов, ее корректировка. Он 
позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения 
учебного материала, и на основе этого, оперативно вносить изменения в 
учебном процессе. Другими важными задачами текущего контроля является: 
стимуляция регулярной, напряженной и целенаправленной работы сту-
дентов, активизация их познавательной деятельности, определение уровня 
овладения студентами умениями самостоятельной работы, создания условий 
для их формирования. Текущий контроль является органической частью 
всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 
повторением или применением учебного процесса. Текущий контроль 
осуществляется во всех организационных формах обучения. При этом он 
может быть особым структурным элементом организационной формы 
обучения и может сочетаться с самим изложением, закреплением учебного 
материала. Данный контроль может быть индивидуальным или групповым. 
При .организации текущего контроля необходимо добиваться сознательного, 
а не формального, механического усвоения студентами учебного материала. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество 
изучения студентами учебного материала по разделам, темам предмета. 
Такой контроль проводят обычно несколько раз в семестр. 

Примером рубежного контроля могут служить контрольные работы, 
контрольно-учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным 
работам. 

Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения 
полученных знаний и умений, т.к. он проводится через продолжительный 
период времени и по отдельным дозам учебного материала. 

Итоговый контроль - это контроль интегрирующий, именно он по-
зволяет судить о достижениях студентов. При подготовке к нему происходит 
более углубленное обобщение и систематизация усвоенного материала, что 
позволяет знания и умения поднять на новый уровень. При систематизации и 
обобщении знаний и умения студентов проявляется и развивающий эффект 
обучения, поскольку на этом этапе особенно интенсивно формируется 
интеллектуальные умения и навыки. 
Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых экзаменах,   
государственных экзаменах, защите выпускной квалификационной работы. 
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Цель экзамена – проверить теоретические знания и умения применять их 
в практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. 
Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение 
текущих заданий, в том числе результаты самостоятельной работы, 
выполнение контрольной работы, представление преподавателю результатов 
выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по индивидуальному 
графику). 

При сдаче экзамена и выставлении экзаменационных оценок 
учитываются: 

1) овладение базовыми знаниями и умениями в области принятия 
управленческих решений; 

2) посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время 
аудиторных занятий; 

3) качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
4) качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради. 
Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать 

понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть 
развернутым и аргументированным. 

В ответе на экзамене особенно ценятся: 
1) умение выделить главное; 
2) показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
3) самостоятельность, способность обобщать материал не только из 

лекций, но и из других источников; 
4) собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
5) умение приводить примеры из практики для иллюстрации 

излагаемых положений; 
6) умение применять свои знания для ответа на дополнительно 

поставленные вопросы; 
7) умение грамотно и последовательно изложить материал. 
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, 

каждый из которых должен быть проиллюстрирован на практическом 
примере. Знания студентов оцениваются по 4-балльной системе. 

Оценка "отлично" предполагает, что студент глубоко и прочно освоил 
материал дисциплины, полностью ответил на вопросы экзаменационного 
билета, привёл примеры из практики, чётко и точно ответил на 
дополнительные вопросы. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент при ответе показал хорошие 
знания основных положений дисциплины, однако при этом допустил 
некоторые неточности и погрешности. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент в целом освоил 
курс дисциплины, однако при этом имеет пробелы в теоретических знаниях и 
затрудняется показать, как эти знания могут быть применены в практической 
деятельности. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не освоил 
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теоретический курс, имеет фрагментарные представления о нем, не может 
раскрыть основные понятия, не понимает возможности применения 
полученных знаний на практике. 

При подготовке к экзамену: 
1) внимательно прочтите экзаменационные вопросы; 
2) распределите темы подготовки по блокам и дням; 
3) составьте план ответа на каждый вопрос; 
4) не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках ответа на экзаменационный вопрос особое внимание обращайте: 
a) на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы 

для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
b) на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса и лучше запоминаются; 

c) на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", 
а также перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 
правило, позволяют структурировать ответ на поставленный вопрос, 
содержат основные тезисы ответа на вопрос. 

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности 
обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа 
вслух. В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос 
или сомнения в правильности и полноте ответа воспользуйтесь 
индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед 
экзаменом. 

 
 

 
ТЕМЫ  (ПРИМЕРНЫЕ) ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ 

 
1. Безопасность жизнедеятельности как наука.   
2. Первая помощь при утоплении.  
3.Чрезвычайные ситуации военного времени. Терроризм.  
4.Оружие массового поражения и защита от него.  
5.Средства индивидуальной защиты населения.  
6.Характеристика среды обитания человека.  
7.Чрезвычайные ситуации природного происхождения и защита от них. 
8.Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на радиационно- 
опасных объектах и защита населения.  
9.Воинская обязанность граждан.   
11.Методы и средства защиты атмосферы от техногенных загрязнений.  
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12.Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке.  
13.Понятие ЧС, классификация чрезвычайных ситуаций. 
14.Чрезвычайные ситуации природного характера. 
15.Основные задачи современных Вооружѐнных Сил РФ.  
16.Задачи Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС).  
17.Виды Вооружѐнных Сил РФ, их предназначение в мирное и военное 
время. 
18. Средства коллективной и индивидуальной защиты в ЧС. 
19.Духовность и здоровье семьи 
20. Символы воинской чести России 
21. Роль физической культуры в сохранении здоровья 
22. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПОДГОТОВКЕ 
ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА 

 
Доклад – это развёрнутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанную публично, чаще всего на семинарском занятии. В качестве тем для 
докладов преподаватель главным образом предлагает тот материал учебной 
дисциплины, который не освещался в лекциях, а выносится на 
самостоятельное изучение студентами. Доклады, сделанные студентами на 
семинарских занятиях, позволяют дополнить лекционный материал, а также 
дают возможность преподавателю оценить умения студентов самостоятельно 
работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада включает, как правило, три части: вступление, 
основную часть и заключение. Изложение материала должно быть связным, 
последовательным, доказательным, лишённым ненужных отступлений и 
повторений. Работа над докладом не только позволяет приобрести новые 
знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 
умений, освоению методов познания, приобретению навыков публичного 
выступления.  

Слово реферат происходит от латинского ‘referre‘, что значит «доклады-
вать, сообщать». Реферат  — это  краткое, чаще всего письменное, 
изложение научной работы — статьи или книги (или нескольких научных 
работ). Изложение одной работы обычно содержит указание на тему и 
композицию реферируемой работы, перечень ее основных положений с 
приведением аргументации, реже — описание методики и проведение 
эксперимента, результатов и выводов исследования. Такой реферат 
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называется простым информационным. В России издаются специальные 
реферативные журналы, которые содержат подобного рода рефераты и тем 
самым знакомят с новейшей российской и зарубежной литературой в 
различных областях научных знаний. 

  Рефераты пишут обычно на определенные темы. Для написания таких, 
тематических, рефератов может быть   привлечено более одного источника. 
В этом случае реферат является не только информационным, но и обзорным. 

Простой информационный реферат может содержать оценку тех или иных 
положений, высказываемых автором реферируемой работы. Эта оценка 
чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой зрения автора. 
Укажем языковые средства, которые используются при этом.   
        Реферат  должен быть выполнен  печатным способом на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4. Каждая страница содержит поля (левое – 20 
мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм). Размер шрифта 
основного текста – 12, размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 . 
Междустрочный интервал – 1,5. Объем реферата определяется темой и 
содержанием и должен составлять не менее 15 страниц. На страницах с 
титулом и оглавлением номера страниц не ставятся (номер страницы 
ставится внизу в центре страницы). Титульный лист и оглавление не 
нумеруются. Вставки на полях и между строк не допускаются. 
 
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 
выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдения требований к оформлению.  

• Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована ееактуальность; сделан анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объѐм; соблюдены требования к 
внешнему оформлению.  

• Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении.  

• Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 
отсутствуют выводы.  

• Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 
представлен вовсе.  
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ТЕМЫ (ПРИМЕРНЫЕ) СООБЩЕНИЙ  
 

1. История гражданской обороны в России. 
2. Гражданская оборона , структура и задачи. 
3. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
4. ГО – составная часть обороноспособности страны. 
5. Современные обычные средства поражения и защита людей. 
6. Оружие массового поражения и защита от него. 
7. Организация проведения аварийно-спасательных работ. 
8. Сигналы оповещения ГО и действия по ним. 
9. Организация и ведение спасательных работ в зоне ЧС. 
10. Правила поведения в зоне ЧС природного происхождения. 
11. Правила поведения в зоне ЧС техногенного происхождения. 
12. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях. 
13. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
14. Основы государственной политики по организации борьбы с 
терроризмом. 
15. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
16. Памяти поколений - Дни воинской славы России. 
17. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
18. Выдающиеся военачальники России. 
19. Современные средства индивидуальной защиты населения. 
20. Составляющие здорового образа жизни. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПОДГОТОВКЕ 
СООБЩЕНИЯ 

 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Искусство 
устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но 
и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 
красноречиво и увлекательно. 
 Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели.  
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).  
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 
темы.  Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять 
необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 
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перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные 
формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 
банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего 
текста и т.д.  
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 
при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 
выступления, четкое определение стержневой идеи.  
Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 
положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную 
тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает 
ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства 
достижения цели).  
Требования к основному тезису выступления: фраза должна утверждать 
главную мысль и соответствовать цели выступления; суждение должно быть 
кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; мысль 
должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.  
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. Самая 
частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 
неопытности. 
 Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.К 
аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 
видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные 
для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и 
графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. 
 Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала 
ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как 
обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. План 
развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.  
 В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 
основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 
виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей.  
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 
сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление 
должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 
восприятию темы, а заключение должно обобщить в сжатом виде все 
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сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, 
"чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).  
После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать 
себя вопросами: Вызывает ли мое выступление интерес? Достаточно ли я 
знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? Смогу ли 
я закончить выступление в отведенное время? Соответствует ли мое 
выступление уровню моих знаний и опыту?  
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 
аудитории вопросы. 
 
 

 
 
 
 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Основные задачи системы «человек – среда обитания». 
2. Причины возникновения ЧС и их классификация. 
3. ЧС техногенного происхождения. 
4. Основные принципы зашиты населения в случае ЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. 
5. Современные средства массового поражения. 
6. Понятие «национальная безопасность» и «военная безопасность». 
7. Виды Вооруженных сил РФ. 
8. Боевые традиции Российских Вооруженных сил. 
9. Правовые основы военной службы. 
10. Роль физической культуры в обеспечении здорового образа жизни. 
11. Факторы риска для здоровья человека. 
12. Показания к проведению первичных приемов сердечно-легочной 

реанимации. 
13. Кровь. Значение крови. Виды и признаки кровотечения. Приемы 

остановки артериального кровотечения. 
14. Раны. Классификация ран. Первая помощь при ранениях. 
15. Виды переломов. Осложнения при переломах. 
16. Первая помощь при химических ожогах. Помощь при термических 

ожогах. 
17. Помощь при Отравлении бытовыми химическими веществами. 
18.  ОВ промышленного происхождения. 
19. Правила безопасности поведения в местах массового скопления 

людей. 
20. Лекарственные препараты экстренной помощи. Содержание 

аптечек: дорожной, домашней, походной, военной. 
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21. Понятие о здоровом образе жизни. 
22. Экологические факторы окружающей среды: солнечная радиация, 

солнечный удар, тепловой удар, утопление. Первая помощь при 
повреждениях. 

23. Первая помощь при укусе ядовитыми животными. 
24. Профилактика ВИЧ инфекциями и венерических заболеваний. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной 
работы обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные 
теоретические вопросы по учебной дисциплине, а также решение 
практических задач. Контрольные проводятся для того, чтобы развить у 
обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, умение 
обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 
материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д. 
При оценке контрольной преподаватель руководствуются следующими 
критериями:  

− работа была выполнена автором самостоятельно;  
− обучающийся подобрал достаточный список литературы, которая 

необходима для осмысления темы контрольной;  
− автор сумел составить логически обоснованный план, который 

соответствует поставленным задачам и сформулированной цели;  
− обучающийся анализирует материал;  
− контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и 
корректности;  

− обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  
− контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению;  
− автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы 

преподавателя.  
Контрольная работа,͵ выполненная небрежно, не по своему варианту, 

без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без 
проверки с указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом 
случае контрольная работа выполняется повторно.  

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель 
вправе провести защиту студентами своих работ. По результатам защиты 
преподаватель выносит решение либо о зачете контрольной работы, либо об 
ее возврате с изменением варианта. Защита контрольной работы 
предполагает свободное владение студентом материалом, изложенным в 
работе и хорошее знание учебной литературы, использованной при 
написании.  
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Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  
Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной 
работы и умение уверенно применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.  

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 
знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 
неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, 
показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 
правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, но при этом он 
владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 
знания по образцу в стандартной ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» –выставляется обучающемуся, который 
не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 
работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные 
знания при решении типовых практических задач.  

 
 

ТЕСТДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 

Тема: «Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 
Вариант 1 
 1. Как необходимо поступить человеку, находящемуся одному в квартире, 
если он услышал, что кто-то пытается открыть замок входной двери? а) не 
следует подавать вида, что в квартире кто-то есть б) следует открыть дверь и 
залаять по-собачьи в) следует спрятаться в квартире г) следует через 
закрытую дверь спросить: «Кто там?»  
2. Как необходимо поступить человеку, возвращающемуся вечером с 
тяжелой сумкой, которого догнала машина и шофѐр предложил подвезти ? а) 
не следует рисковать б) следует воспользоваться удачным предложением в) 
следует поступить в зависимости от настроения г) следует поблагодарить 
водителя и отказаться  
3. Как необходимо поступить подростку, , стоящему в тамбуре электрички, 
если к нему подошли трое подростков и один из них тихо сказал: «Давай 
деньги»? а) следует запомнить юных грабителей и заявить в милицию б) не 
следует отдавать деньги в) следует отдать деньги г) следует пожаловаться 
взрослым, едущим в ближайшем вагоне  
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4. В каком вагоне поезда лучше ехать человеку с позиций личной 
безопасности? а) в последнем вагоне поезда б) в середине поезда в) в любом 
вагоне поезда, где есть свободные места для сидения г) в первом вагоне 
поезда, где можно обратиться за помощью к машинисту  
5. Как необходимо запомнить человеку, ограбленному злоумышленником? а) 
всѐ б) особые приметы лица и тела грабителя в) одежду и обувь грабителя г) 
особенности речи и манеру держаться 
 6. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 
означают сигнал оповещения: а) «Внимание всем!» б) «Внимание! 
Опасность»27 в) «Тревога»  
7. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели 
гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия: а) немедленно 
пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в 
микрорайоне, городе, стране б) продолжить игру, не обращая внимания на 
происходящее вокруг вас в) пойти домой, включить радио или телевизор на 
местной программе, выслушать информацию и выполнить содержащиеся в 
ней указания  
8. Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
машин. Ваши действия: а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы 
немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
сообщение б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище в) 
это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и 
двери  
9. Запас продуктов питания при эвакуации берется на: а) 1-2 дня б) 2-3 дня в) 
3-4 дня г) 4-5 дней  
10. Перечислите, что обязательно необходимо сделать в квартире перед 
убытием на сборный эвакуационный пункт: а) закрыть окна и форточки б) 
забить окна и форточки досками в) вывернуть все электролампочки г) 
отключить все осветительные и электронагревательные приборы д) все вещи 
с балкона(лоджии) и коридоров внести в комнату е) закрыть краны 
водопроводной и газовой сетей ж) произвести влажную уборку помещений з) 
закрыть квартиру на замок  
11. Назовите, какие средства индивидуальной защиты защищают органы 
дыхания: а) противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка б) костюм Л-1 и 
ОЗК 
 12. Противогаз снимается по команде: а) «Снять противогаз» б) «Отбой» в) 
«Противогаз снять» г) «Противогаз-в сумку»  
13. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода 
является главной? а) выполнение целей и задач похода б) обеспечение 
безопасности в) полное прохождение маршрута  
14. Из нижеперечисленных объектов, выберите те, которые являются 
линейными ориентирами: а) линии электропередач б) граница леса в) 
летящий самолет г) автобус, стоящий на остановке д) овраг е) дорога ж) 
просека з) трактор в поле  
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15. Наиболее удобной обувью в походе являются: а) туристические ботинки 
б) сапоги резиновые в) сапоги хромовые г) кроссовки д) полуботинки е) 
легкие спортивные тапочки ж) кеды з) туфли 
 16. Как высушить резиновые сапоги в походе? а) Вытащить из сапог стельки 
и протереть внутри досуха тряпкой б) Набить сапог сухой травой или 
бумагой и поставить их недалеко от костра в) Поставить сапоги к теплу, но 
не к открытому огню г) Вбить в землю около костра колышки и повесить на 
них сапоги  
17. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: а) 
листья березы б) листья малины и земляники в) волчьи ягоды г) бузина д) 
черника е) брусника ж) полынь з) иван-чай 
 18. Потребность человека в воде при умеренных физических нагрузках в 
сутки составляет: а) более 2 литров б) 1,2 литра в) 1,5-2 литра г) до 2 литров 
19. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются 
признаками острого отравления никотином: а) горечь во рту б) покраснение 
глаз в) покашливание в области грудины г) кашель и головокружение д) 
тошнота е) отек лица ж) слабость и недомогание з) потеря ориентировки и) 
увеличение лимфатических узлов к) бледность лица  
20. Начинающий курильщик быстро привыкает к веществу, содержащемуся в 
табаке. Признаками острого отравления им являются: головокружение, 
кашель, тошнота, горечь во рту, слабость, недомогание. О каком веществе 
идет речь? а) никотин б) угарный газ в) фенол. 
 

 
 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;  

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

3. Алкоголь и его влияние на человека 
4. Курение и его влияние на состояние здоровья  
5. Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  

6. Основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

7. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

8. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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9. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

10. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

11. Требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

12. Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
13. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
14. Общие правила оказания первой медицинской помощи 
15. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
16. Средства индивидуальной и коллективной защиты; 
17. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 
18. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата; 
19. Оказание первой медицинской помощи при отравлении  
20. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах  
21. Правила безопасности поведения в местах массового скопления людей. 

22. Лекарственные препараты экстренной помощи. Содержание аптечек: 

дорожной, домашней, походной, военной. 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
Основная литература 

 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система 
обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. 
Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/92323.html (дата обращения: 30.08.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/92323. 
2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 
здорового образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для 
СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — 
ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // Цифровой 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92324.html (дата обращения: 30.08.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/92324. 
3. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 
/ Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. Я. 
Тернер. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2018. — 
247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/65282.html (дата обращения: 30.08.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 
классы : учебник для соо / Евгений Алексеевич, Анна Владимировна ; Е. А. 
Резчиков, А. В. Рязанцева. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 
634 с. - (Народное просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509258 (дата 
обращения: 30.08.2022). - ISBN 978-5-534-15640-9.URL: 
https://urait.ru/bcode/509258. 
 

Дополнительная литература 
1. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. 
Хван. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 416 c. — ISBN 978-5-222-21938-
6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58974.html (дата обращения: 
30.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
2. Бурлаков, А. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Бурлаков А. А. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5430-5. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454305.html.  
3. Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Д. 
Еременко, В. С. Остапенко. — Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2022. — 368 c. — ISBN 978-5-93916-485-6. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/49600.html (дата обращения: 30.08.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
4. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям и 
организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 
43.02.10 «Экономика и бухгалтерский учет» по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» / Сост. Рудницкий А.А.. Анапа, 2022. — 
24 с. 

 
Интернет – ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
www.mil.ru (сайт Минобороны). 
w ww.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
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www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (В о о ^ Gid. Электронная библиотека). 
www .globalteka.ru /index .html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru /d e fa u lt. asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, 
эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
w ww .simvolika .rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность). 
www. militera. lib. ru (Военная литература) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ 

7 В 

8 А 

9 Б 

10 А,Г,Е,З 

11 А 

12 В 

13 Б 

14 А,Б,Д,Е,Ж 

15 А,Г,Ж 

16 А,В 

17 Б,Д,Е,З 

18 В 

19 А,Г,Д,Ж,К 

20 А 

 

№ 
вопрос
а Вариант 1 

1 А,Г 

2 А,Г 

3 А,В 

4 Г 

5 Б,Г 

6 А 


