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1.Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06; 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.3 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности;  

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы;  

оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольно порядке;  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военноучетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания 

первой(доврачебной) медицинской 

помощи 
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воспитания 
Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе, и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом 

России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 

уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке 

нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность 

собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный 

на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к 

регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и 

профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и 

сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий 

свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, 

к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за 

рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской 

культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой 

жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую 

уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

ЛР 7 
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интересов других людей 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в 

российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом 

соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий 

сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, 

экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение 

других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, 

региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, 

направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние 

и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и 

самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, 

традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. 

Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на 

создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 
Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные умения и навыки, проявление экономической и 

финансовой культуры, экономической грамотности; возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; Способный продуктивно и добросовестно трудиться, и 

реализовать свой личностный потенциал в профессиональной деятельности. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности. 

ЛР 16 

Мотивированный к самообразованию и развитию. Признающий ценность образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. Готовый к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Проявляющий культуру потребления информации, умение и навыки пользования 

компьютерной техникой и специализированными программами; навыки отбора и 

критического анализа информации, умение ориентироваться в информационном 

пространстве (в том числе в сетевом) 

ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 
Проявляющий сознательное отношение к труду; добросовестность и ответственность 

за результат учебной деятельности; демонстрирующий интерес к будущей профессии; 

демонстрирующий навыки здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

ЛР 19 

Проявляющий мировоззренческие установки на отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся 
ЛР 20 

Демонстрирующий интерес к участию и проведению мероприятий культурно-

спортивной направленности (концерты, конкурсы, соревнования, фестивали, 

экскурсии, выставки и т.д.) 
ЛР 21 

В соответствии с Программой воспитания обучающихся, способствующей развитию 

личностных результатов ЛР 1-12, оценка личностных результатов может быть произведена с 

применением следующих форм оценивания: 

− персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося); 

− неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 

педагогического работника, в образовательной организации в целом); 

− качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет); 

− количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше); 

− интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 

презентаций); 

− дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 

При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания: 

− наблюдение; 

− портфолио; 

− экспертная оценка; 

− стандартизованные опросники; 

− проективные методы; 

− самооценка; 

− анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 (наименование дисциплины) 

№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
профессиональной 

деятельности и в быту 

 

 

 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06; 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.3 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- самостоятельной 

работ по теме (реферат) 

-ответы на вопросы. 

Дифференцированный 

зачет 

2 Раздел 2. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
чрезвычайных 

ситуациях 

3 Раздел 3.  
Основы военной 

службы (для юношей) 
4 Раздел 4. 

Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни (для 
девушек) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные принципы, понятия и определения 

науки о безопасности жизнедеятельности. 

2. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

3. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Источники их возникновения. 

4. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Источники их 

возникновения. 

5. Характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера. Возможные источники их 

возникновения на территории России. 

6. Характеристика современных войн и локальных военных конфликтов. Современные средства 

поражения. 

7. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Цель создания РСЧС, структура, органы управления. 

9. Функции РСЧС в области защиты населения и материальных ценностей от чрезвычайных 

ситуаций, силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Основные задачи, силы и средства МЧС в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

12. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

13. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 
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ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

14. Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

15. Инженерная защита населения в чрезвычайных ситуациях. Классификация средств 

инженерной коллективной защиты населения. 

16. Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

17. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени.  

18. Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

19. Назначение и применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

20. Характеристика средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.  

21. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

22. Особенности проведения АСДНР на объектах и территории, зараженной (загрязненной) 

радиоактивными и аварийными химически-опасными веществами (АХОВ). 

23. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.  

24. Основные мероприятия, обеспечивающие надежную защиту рабочих и служащих, повышение 

устойчивости и надежности инженерно-технического комплекса, оперативности управления и 

перевода производства на аварийный режим работы. 

25. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. 

26. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

27. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации. 

28. Военная организация государства, руководство военной организацией, сущность и 

направления реформирования военной организации России 

29. Вооруженные силы Российской Федерации. Виды Вооруженных сил, рода войск и их 

предназначение. Другие войска, их состав и предназначение. 

30. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

31. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность и ее основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

32. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих. 

33. Общедолжностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против 

военной службы. 

34. Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

35. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. 

36. Ордена – государственные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных сил России. 

37. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь 

и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

38. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье, профилактика вредных привычек. 
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39. Ситуации, при которых человек нуждается в первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях, травмах, отравлениях, остановке сердца. 

40. Общие правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве, на транспорте, на воде. 

 

 

Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Критерии оценки устного опроса студентов: 

Оценка «отлично»: 

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела; 

- полные, последовательные, грамотные, логически излагаемые аргументированные ответы; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 

- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности. 

Оценка «хорошо»: 

- наличие несущественных ошибок, не достаточно аргументированные ответы на вопросы; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- наличие несущественных ошибок в ответе, отсутствие аргументации, но достаточно 

грамотное и логичное изложение; 

- демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройденной программе, 

отсутствие аргументации;  

- не структурированное, не грамотное и не логичное изложение учебного материала при 

ответе. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание материала темы или раздела; 

- серьезные ошибки при ответе. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое задание 1. 

1. определение границ и структуры очагов поражения; 

2. расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени 

пребывания в зоне радиоактивного поражения; 

3. расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химически опасных 

объектах; 

4. расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах 

индивидуальной защиты 
 
Практическое задание 2. 

1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение 

военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 
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2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 
3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по 

роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту 

офицеров и старшин. 
 
Практическое задание 3. 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты 

на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 
 
Практическое задание 4. 
1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в 

подтягивании на перекладине. 

3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 
 
Практическое задание 5. 
1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и 

сбережение. 

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 
 
Практическое задание 6. 
1. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

2. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

3. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 
 
Практическое задание 7. 
1. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава 

в условиях радиационного, химического и биологического заражения 
 
Практическое задание 8. 
1. Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

Проверка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Изучение понятий чрезвычайных ситуаций; 

2. Классификация, характеристики, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3. Оружие массового поражения и его поражающие факторы; 

4. Написание рефератов по темам:  

5. Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС. 

6. Правила поведения и действия населения при природных ЧС. 

7. Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами. 

8. Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок несения военной службы. 

9. Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту 

жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в 

бою. 

10. Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, отморожениях, отравлениях 

11. Составление таблицы «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой 

среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 

12. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от 

специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей в области 

безопасности в соответствии со свое будущей профессией) 

13. Разработка схемы типовой структуры гражданской обороны на объекте экономики с 

учетом профиля подготовки  на основании изученного материала (индивидуальное 

задание). 

14. Подготовка приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на выполнение 

необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки 

(индивидуальное задание). 

15. Составление краткого конспекта «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в 

Конституции Российской Федерации, основах законодательства об охране  труда, 

трудовом кодексе Российской Федерации». 

16. Ответы на вопросы: 

- какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики по профилю образовательного 

учреждения? 

- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные 

конфликты? 

- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 

- Какую  характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма? 

- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях? 
 
 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности". 

2. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий. 

3. Средства защиты дыхательных путей. 

4. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 

5. Массовые средства безопасности. 

6. Опасность атомной и ядерной энергетики. 

7. История появления ядерного оружия. 

8. Последствия крупных аварий на АЭС. 



12 

 

9. История появления ядов и химического оружия. 

10. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

11. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. Поведение 

населения в случае угрозы их возникновения. 

12. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

13. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

14. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

15. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

16. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

17. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

18. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

19. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

20. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 

21. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

22. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

23. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

24. Оценка и анализ производственной безопасности. 

25. Обеспечение охраны труда. 

26. Двухмерные системы оценки риска. 

27. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

28. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 

29. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения. 

30. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

 

Доклад, сообщение, реферат 

Доклад, сообщение, реферат – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценки докладов, сообщений, рефератов: 

Оценка «отлично»: 

- наличие четкого плана доклада; 

- раскрытие в докладе сути проблемы; 

- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитического его осмысления; 

- свободное изложение материала и четкие ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо»: 

- умение изложить сжато основные положения доклада; 

- раскрытие в докладе сути проблемы; 

- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитического его осмысления; 

- свободное изложение материала и ответы на поставленные вопросы с несущественными, 

но быстро исправляемыми докладчиком ошибками. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- содержательное выступление, но докладчик затрудняется сжато изложить основные 

положения доклада; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по теме доклада, отсутствие 

аргументации;  

- не структурированное изложение материала доклада, при ответе на вопросы допускает 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- доклад не подготовлен. 
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БИЛЕТ №1 
1.Дайте определения: опасность, чрезвычайное происшествие, чрезвычайная ситуация, безопасность 

жизнедеятельности. 

2.Виды Вооруженных Сил РФ, их основное предназначение.  

 

 

БИЛЕТ №2 
1.Классификая ЧС по источникам их возникновения, степени риска, масштабам распространения и 

тяжести последствий. 

2.Организационная структура Вооруженных сил РФ.  

 
 

БИЛЕТ №3 
1.Основные виды поражения территорий, людей и животных при ЧС различного характера. Способы 

защиты от поражений. 

2.Вооруженные Силы в системе национальной безопасности страны. Их роль, основные функции и 

задачи. 

 

 
БИЛЕТ №4. 

1Чрезвычайные ситуации с выбросом химических опасных веществ (АХОВ). Способы зашиты и меры 

по оказанию первой доврачебной помощи при химических ожогах и отравлениях. 

2.Система национальной безопасности РФ. 

 
БИЛЕТ №5 

1.Морально-психологическое состояние при ЧС. Понятия паники и панической толпы. Меры 

предосторожности и безопасное поведение в толпе. 

2.Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. Нормативно-правовые 

документы о военной службе и статусе военнослужащих. 

 

 

БИЛЕТ №6 
1. Радиактивное заражение местности. Основные источники радиоактивного заражения и их влияние 

на состояние окружающей среды и здоровье человека. Формы проявления радиоактивного заражения 

людей. Основные меры защиты от радиоактивного заражения. 

2. Права и обязанности военнослужащих. Их особенности. 

 

 

БИЛЕТ №7 
1.Чрезвычайные ситуации природного происхождения: их основные особенности и географическая 

приуроченность. Классификация ЧС природного происхождения по источнику возникновения. 

Прогнозирование ЧС и катастроф. 

2. Понятие о воинском учете. Порядок постановки на воинский учет и снятие с учета. Освобождение от 

воинского учета 

 

 

БИЛЕТ №8 
1. Природные пожары. Причины их возникновения и меры по предупреждению природных пожаров. 

Первая доврачебная помочь при ожогах и отравлении продуктами горения 

2. Обязательная и добровольная подготовки к военной службе. 

 

 
БИЛЕТ №9 

1.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Действия населения при угрозе 

землетрясения. Безопасное поведение в заваленном пространстве. Меры оказания помощи при ушибах 

и переломах. 

2.Реформа военной организации РФ на современном этапе. 
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БИЛЕТ №10 
1.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Действия при поступлении 

предупреждения от службы МЧС об угрозе урагана (тайфуна). 

2. Порядок призыва на военную службу. Кто освобождается от призыва на военную службу 

 
 

БИЛЕТ №11 
1. Чрезвычайные ситуации социального характера: их виды и меры предосторожности. 

 

2. Стратегия национальной безопасности Российской федерации. 

 

БИЛЕТ №12 
1.Техногенные взрывы и пожары. Меры противопожарной безопасности в быту и на производстве. 

Первая доврачебная помощь при ожогах. 

2. Особенности прохождения военной службы по контракту. 

 

 
БИЛЕТ №13 

1.Предназначение и структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

2. Основы здорового образа жизни.  

 

БИЛЕТ №14. 
1.Влияние криминогенной обстановки в местах проживания на безопасность жизнедеятельности. Роль 

молодых людей в обострении криминогенной ситуации. 

2. Тыл Вооруженных Сил РФ. 

 

 

БИЛЕТ №15 
1.Основные задачи МЧС России в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного происхождения. 

2. Понятие здоровья человека. Основные факторы, влияющие на здоровье. 

 

 

БИЛЕТ №16 
1.Единая система оповещения населения об опасностях в чрезвычайных ситуациях. Действия 

населения по сигналу оповещения об опасности. 

2. Действия первой помощи при остановке дыхания и сердцебиения. 

 

 

БИЛЕТ №17 
1Виды оружия массового поражения. Их поражающее действие на человека, животных, окружающую 

среду. 

2Ответственность военнослужащих за воинские преступления в зависимости от их тяжести и 

характера. 

 

 

БИЛЕТ №18 
1.Современные виды вооружения, основанные на новых физических факторах поражения. 

2. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Признаки наркотического опьянения и меры 

первой помощи. 

 
 

БИЛЕТ №19 
1.Средства индивидуальной защиты от действия оружия массового поражения. 
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2.Самостоятельные рода войск Вооруженных Сил РФ  

 

 

БИЛЕТ №20 
1.Средства коллективной инженерной защиты от чрезвычайных ситуаций и оружия массового 

поражения. Правила заполнения, размещения и поведения в инженерных защитных сооружениях. 

2. Виды войск, не входящих в Вооруженные Силы РФ, их основные задачи.  

 

 
 

БИЛЕТ №21 
1.Характеристики современных военных конфликтов и войн. Основные очаги напряженности военной 

ситуации на современном этапе. 

2.Боевые традиции Вооруженных Сил. Символы воинской чести.  

 

 
 

БИЛЕТ №22 
1.Конституция Российской федерации, федеральные законы и нормативно-правовые акты о 

безопасности жизнедеятельности. 

2.Основные виды воинской деятельности. 

 

 

БИЛЕТ №23 
1. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Меры предосторожности при угрозе 

затопления. Первая помощь при утоплении. 

2. Структура руководства военной организацией РФ. Понятие о военных званиях и должностях. 

 

 

БИЛЕТ №24 
1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

2. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.  

 

 

Методические указания подготовки и проведения семинара 
 

Подготовка семинара 

 

Подготовка слушателей к семинару практически начинается с лекции. 

Как правило, лекция и семинар отдалены друг от друга 1 -2 неделями. За это время слушатели 

имеют возможность ознакомиться с планом семинара, изучить и законспектировать 

рекомендованную литературу. 

 

Обычно на семинарское занятие выносятся 2-3 вопроса. Кроме основных вопросов, в плане 

семинара указывается еще ТЕМА ДОКЛАДА (если семинар проводится с докладом). 

 

Выбору тем докладов следует уделить очень большое внимание, потому что от этого во 

многом зависит работа семинара. 

 

Темы докладов должны быть посвящены актуальным в теоретическом и политическом 

отношениях вопросам. Тема. доклада должна быть заглавной в проблематике всего семинара. 

 

Важнейшей составной частью любого плана семинара является список рекомендованной 

литературы. В него необходимо включить самые главные произведения классиков, другую 

литературу, не перегружая его. 
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Большую помощь слушателям при подготовке к семинару оказывают преподаватели. 

Практически эта работа начинается с лекции, в которой даются методические советы и 

рекомендации, как следует подойти к изучению указанной литературы, ее общая 

характеристика. 

Лектор постоянно должен иметь в виду предстоящий семинар, нацеливая слушателей на 

подготовку к нему, подчеркивая наиболее важные вопросы, подлежащие обстоятельному 

изучению. 

 

Важным условием успешной подготовки к семинару является четкая организация 

самостоятельной работы слушателей. 

 

Примерно за 3-5 дней до семинара преподаватель может пригласить на беседу 1-2 слушателей, 

либо определенную группу слушателей для выяснения, как они разобрались в изученной 

литературе, дать методические советы. 

 

Необходимо требовать от слушателей глубоко изучения всех вопросов плана семинара. 

Вместе с тем, целесообразно иногда рекомендовать отдельным слушателям готовить 

специальные выступления по сложным вопросам. Можно также поручать наиболее 

подготовленным выступать с обзором журнальных статей по теме занятия. 

 

Необходим постоянный контроль за самостоятельной работой слушателей и планомерная 

помощь им в подготовке семинара. 

 

Некоторые преподаватели стремятся ознакомиться с содержанием доклада перед занятием — 

это может рекомендоваться лишь на младших курсах. Более целесообразно ограничиться 

одобрением плана доклада, обычно вопросы плана, доклада рекомендуются ПМК или в ходе 

консультации. Составной частью подготовки к семинару являются занятия в музеях, 

просмотры документальных и учебных фильмов, имеющих отношение к теме предстоящего 

семинара. 

 

Хорошо зарекомендовала себя практика подготовки и обсуждения методических разработок 

по каждой теме семинарского занятия. Она включает в себя подвопросы каждого основного 

вопроса, план доклада, основные и дополнительные вопросы. 

 

Кроме того, в методических разработках предусматриваются воспитательные моменты, 

дополнительная литература для слушателей и преподавателей; дается примерный расчет 

времени, указывается, какие следует использовать ТСО и наглядные пособия, художественная 

и мемуарная литература. 

 

Нередко вопросы методики проведения семинарского занятия рассматриваются на заседаниях 

кафедр. 

 

Подготовка семинарского занятия. План проведения семинара 
Подготовка к семинару: 
 
1. Групповая установочная консультация: 

— время проведения; 

— ее основное содержание; 

— дополнительная литература. 

2. Индивидуальные консультации (вызов слушателей для ознакомления с подготовкой к 

семинару и оказания им помощи). 

3. Работа с докладчиком: 



17 

 

— беседа о плане доклада; 

— рекомендация литературы; 

— обсуждение основных положений содержание, 

— контроль и оказание помощи. 

4. Проведение учебного занятия в музее, просмотр документального, учебного фильма и 

другие мероприятия в помощь предстоящему семинару. 

5. Подбор технических средств обучения и наглядных пособий. 

6. Связь с учебными группами слушателей. 

 

План проведения семинара 

1. Изучение рекомендованной к семинару литературы, особенно новых документов. 

2. Примерный расчет времени на обсуждение каждого вопроса плана семинарского занятия. 

3. План или тезисы вступительного слова: 

— значение темы; 

— задачи семинара; 

— важнейшие теоретические вопросы, подлежащие обсуждению; 

— порядок работы семинара и т.д. 

4. Дополнительные вопросы к плану семинара: 

— дается перечень вопросов. 

5. Организация работы слушателей на семинаре: 

— кому предоставить слово в первую очередь; 

— кого и когда вызвать для контроля. 

6. Порядок использования ТСО, наглядных пособий, иллюстраций, художественной 

литературы. 

7. Заключительное слово: 

— оценка семинара в целом; 

— оценка доклада; 

— разбор выступлений слушателей; 

— освещение и обобщение наиболее важных теоретических вопросов; 

— вывод по теме. 

 

Проведение семинара: 

 

1. Обычно семинарское занятие начинается вступительным словом преподавателя. 

Оно должно быть кратким, рассчитанным на 5-10 минут и не дублировать того, что было 

сказано в период подготовки занятия, на консультации. 

Преподаватель формулирует цели и задачи семинара, четко показывает место и значение 

изучаемой темы. 

Обращает внимание участников семинара на основные положения, проблемные вопросы, 

активное участие в обсуждении которых должны принять все слушатели. 

Нацеливает слушателей на рассмотрение теоретических вопросов в тесной связи с жизнью, 

практикой и опытом. Указывает порядок проведения семинара, отмечает его особенности. 

Выясняет, все ли слушатели готовы к занятию. 

 

2. После вступительного слова преподавателя обычно следует доклад (реферат) одного из 

слушателей. 

Доклад посвящается, как правило, одному из важнейших теоретических и политических 

вопросов, центральной проблеме всего семинарского занятия. 

Продолжительность доклада: 15-20 минут. 

Следует предостеречь докладчика от стремления затронуть все вопросы, стоящие в плане 

занятия. 
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Немаловажное значение имеет и форма выступления докладчика. Наиболее распространенная 

ошибка многих выступающих с докладом — это чтение по тексту. Оно снижает интерес 

слушателей, ослабляет контакт с докладчиком, мало помогает выработке навыков публичных 

выступлений. 

 

3. После выступления докладчика ему могут быть заданы вопросы. 

— Следите за тем, чтобы вопросы относились непосредственно к теме доклада и семинара. 

— Практикуется для сокращения времени подавать вопросы в письменном виде. Записки 

подаются преподавателю, который решает, какие из них дать для ответа докладчику, какие 

поставить на обсуждение группы, а на какие вопросы ответить самому. 

Если докладчик на какие-то вопросы не может ответить, они ставятся на обсуждение группы. 

В ходе обсуждения доклада или в заключительном слове преподавателя они получают свое 

разрешение.  

 

4. Порядок обсуждения доклада может быть не всегда одинаковым. 

На одних семинарах доклад целесообразно подвергнуть специальному обстоятельному 

рассмотрению: 

— вокруг доклада развертывается дискуссия; 

— преподаватель добивается, чтобы содержание доклада, основная проблема семинара были 

всесторонне изучены и хорошо усвоены всеми. 

На других семинарах обсуждение доклада может идти не отдельно, а вместе с остальными 

вопросами семинара. 

 

5. Организация обсуждения вопросов плана семинара. 

— Часть преподавателей практикуют одновременное обсуждение всех вопросов, 

содержащихся в плане семинарского занятия. Это наименее удачная форма, так как: 

— отсутствует система в обсуждении; 

— слушатели не приучаются к логическому мышлению; 

— принижается роль преподавателя. 

Более приемлем другой порядок проведения, когда не обсудив один вопрос, слушатели не 

переходят к обсуждению другого. 

Для того, чтобы правильно в методическом отношении подойти к организации обсуждения 

вопросов, надо хорошо знать слушателей, степень их подготовки, особенности каждого. 

Некоторые преподаватели дают слово при обсуждении тому, кто первым поднял руку. 

Педагогически правильнее дать первому слово тому, кто слабее подготовлен, реже выступает. 

 

С другой стороны, регулирование выступлений на семинаре усиливает контрольные функции 

и способствует более тщательной подготовке слушателей к последующим занятиям. 

 

В целом, довольно широко практикуются выступления добровольные, но не следует 

исключать и выступления по вызову преподавателя. Это следует лучше всего делать тогда, 

когда нет желающих выступить или когда преподаватель решил проверить подготовку 

отдельных слушателей, вовлечь их в обсуждение проблемы. 

 

Выступления на семинаре не должны превышать 10-15 минут. Нужно учить слушателей 

излагать свои мысли кратко, содержательно, логично и ясно. 

Иногда слушатели выступают по заранее «облюбованному» ими вопросу. Такие выступления 

допустимы лишь при условии, что слушатель готов и по всем другим вопросам семинара. 

 

6. Вмешательство преподавателя в обсуждение вопросов при выступлении слушателей 

допустимо и оправдано в случаях, когда надо сразу же поправить выступающего, если он 

допустил грубую ошибку, если выступление уходит в сторону от обсуждаемого вопроса. 
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Без особой необходимости не рекомендуется останавливать или поправлять выступающего. 

Методически более правильно, чтобы ошибки были вскрыты коллективно. 

Можно задать уточняющий, дополнительный, наводящий вопрос. 

 

7. Практикуйся организация творческих дискуссий по наиболее острым, спорным вопросам 

или в случае ошибки в выступлении, неточностей. 

Важно, чтобы дискуссия не сбивалась с главных вопросов на второстепенные. 

 

8. В ходе семинара у слушателей возникает много вопросов. Важно использовать их для 

развития активного обсуждения темы. 

Не всегда выгодно и методически правильно отвечать на возникающие вопросы в 

заключительном слове. 

 

9. На семинаре преподаватель должен работать в первую очередь со всей группой, а не с 

отдельными слушателями, не злоупотреблять диалогом, соблюдать педагогический такт. 

 

10. Активное использование ТСО, наглядных пособий. 

 

11. Заключительное слово преподавателя должно содержать: 

— характеристику подготовленности группы к семинару и его оценку в целом, 

положительные стороны и типичные недостатки; 

— анализ доклада и выступлений, дополнение и углубление содержания рассматриваемых 

вопросов; 

— всесторонний анализ доклада; 

— рекомендацию докладчику творчески подходить к теоретическим положениям, связывать 

их с жизнью; 

— учет пропагандистского мастерства, умения установить контакт с аудиторией, форм 

изложения, логичности мысли, убедительности и яркости речи; 

— оценку самостоятельности разработки доклада. При разборе выступлений надо вначале 

сказать о степени их активности, отметить тех, кто выступал впервые (редко выступают), кто 

отмалчивался на предыдущих занятиях; 

указать, насколько остро умеют реагировать участники семинара на неточные или ошибочные 

выступления; 

правильно ли ставились вопросы докладчику; 

несколько глубоко изучен и обсужден материал темы семинара. 

 

Преподаватель исправляет допущенные в ходе семинара и не замеченные слушателями 

неточности и ошибки, обязательно дает правильное, научное толкование вопроса. 

Раскрывает содержание тех вопросов, которые ставились, но не получили должного 

освещения. 

Отвечает на вопросы, которые по его предложению задаются слушателями перед 

заключительным словом. 

При разборе выступления НЕДОПУСТИМО распекание выступавших, унижение их 

достоинства. 

 

Заключительное слово завершается выводами по теме семинара и методическими советами по 

дальнейшей самостоятельной работе. 

Продолжительность заключительного слова при 4-х часовом семинаре 20-25 минут, при 6-ти 

часовом семинаре — до 45 минут. 
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