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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

освоение знаний о безопасном поведениичеловека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного исоциального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; огосударственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайныхситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
воспитаниеответственности за личную безопасность и безопасность 
общества;отношения к здоровью и человеческой жизни как главной 
ценности;уважения к героическому наследию России, государственной символике 
итрадициям; развитие эмоционально-волевых черт личности,обеспечивающих 
безопасное поведение в опасных и чрезвычайныхситуациях; бдительности по 
предотвращению актов экстремизма итерроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни; необходимыхфизических и психологических качеств личности при 
подготовке к защитеОтечества; овладение умениями действовать в опасных и 
чрезвычайныхситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты;оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оцениватьситуации, 
опасные для жизни и здоровья. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

БД.10. Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенныхчрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условияхпротиводействия терроризму как серьезной угрозе 
национальнойбезопасности России; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защитынаселения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности иправила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядокпризыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольномпорядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специальногоснаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинскихподразделений. 
 
Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих инаселения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностейразличного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружиямассового 
поражения;  



- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей исамостоятельно 
определять среди них родственные полученнойспециальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполненияобязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии сполученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общенияи саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условияхвоенной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 
Владеть: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 ОК 7. - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы содержится в Паспорте 
компетенций по образовательной программе и фонде оценочных средств по 
дисциплине. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные единицы, 0 часа. 

№ Название разделов дисциплины 
Практическое 
занятие 

Самостоятельная 
работа 

Семестр 2 38 8 

1 
Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 2 

2 Чрезвычайные ситуации  14 4 
3 Гражданская оборона 14 2 

Тематическое планирование курса 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Семестр 2 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Практическое занятие. 2 ч. Теоретическое обоснование содержания предмета БЖД. 
Понятие аксиомы о потенциальной опасности, степень риска, концентрация 
приемлемого риска. Понятие интегрального показателя БЖД, средняя 
продолжительность жизни в России и других странах. Основные причины 
смертности населения в России и других странах. Определение понятий авария, 
катастрофа, чрезвычайная ситуация, вредные и опасные факторы. Этапы 
формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой 
обитания: безопасность труда, техника безопасности, охрана труда, 
производственная санитария. 

Негативные факторы среды обитания 



Практическое занятие. 4 ч. Основные принципы защиты от опасностей. Снижение 
уровня опасности и вредности источника негативных факторов путем 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нем. 
Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение 
времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 
Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом 
защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 
индивидуальных средствах защиты.Защита от химических и биологических 
негативных факторов. Защита от энергетических воздействий и физических полей. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Основные принципы защиты от опасностей. 
Снижение уровня опасности и вредности источника негативных факторов путем 
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нем. 
Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение 
времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 
Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом 
защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 
индивидуальных средствах защиты.Защита от химических и биологических 
негативных факторов. Защита от энергетических воздействий и физических полей. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве 
Практическое занятие. 4 ч. Защита от вибрации: основные методы защиты и 
принцип снижения вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль 
уровня вибрации. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: 
снижение звуковоймощности источника шума, рациональное размещение источника 
шума и объекта защиты относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая 
обработка помещения, звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и 
области их использования. Особенности защиты от инфра-и ультразвука. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие принципы защиты от 
электромагнитных полей. Экранирование излучений – электромагнитное 
экранирование, электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от излучений 
промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности 
размещения источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 
средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного 
частотного диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по 
степени опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от 
инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы 
теплозащитных экранов. Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы 
защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты от основных видов 
излучений (гамма, рентгеновского, бета, альфа и нейтронного излучения). 
Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов. Методы 
и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения 
к токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению 



заземления), зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы 
защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные области применения, 
особенности работы применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения электрических током. Контроль 
параметров электросетей – напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. 
Защита от статического электричества. Методы, исключающие или уменьшающие 
образование статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. 
Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство 
молниезащиты и требования к ее выполнению. Защита от механического 
травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие 
устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, 
тормозные устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное 
управление. Правила обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. 
Особенности обеспечения безопасности подъемного оборудования и транспортных 
средств. Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохранительные 
устройства и системы, маркировка и окраска сосудов и баллонов, регистрация и 
техническое освидетельствование систем под давлением. 

Чрезвычайные ситуации  
Семестр 2 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 
последствий 

Практическое занятие. 4 ч. Классификация ЧС естественного (природного) 
происхождения. Общая характеристика ЧС в природе. Литосферные, гидросферные, 
атмосферные опасности, природные пожары. Причины возникновения, последствия 
возникновения ЧС в литосфере, гидросфере и атмосфере, меры защиты и 
рекомендации населению по действию при угрозе и возникновению ЧС природного 
характера. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Классификация ЧС естественного (природного) 
происхождения. Общая характеристика ЧС в природе. Литосферные, гидросферные, 
атмосферные опасности, природные пожары. Причины возникновения, последствия 
возникновения ЧС в литосфере, гидросфере и атмосфере, меры защиты и 
рекомендации населению по действию при угрозе и возникновению ЧС природного 
характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 
последствий 

Практическое занятие. 2 ч. Химически опасные объекты (ХОО). Основные способы 
хранения и транспортировки СДЯВ, их характеристики. Причины аварий на ХОО, 
деление СДЯВ по характеру воздействия на организм, быстродействующие и 
медленнодействующие ОВ, стойкие и нестойкие АОХВ, общие требования к 
организации и проведению аварийно-спасательных работ, первая медицинская 
помощь, локализация ЧС и очага поражения. Профилактика возникновения аварий 
на ХОО. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Биологически опасные объекты. Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) биологически опасных веществ. Характеристика и классификация 
биологически опасных объектов экономики, особенности возникновения и развития 
аварий с выбросом биологически опасных веществ, меры защиты населения и 
правила поведения и действия при авариях с выбросом биологически опасных 



веществ. Действия населения в ЧС данного вида, оказание первой помощи 
пострадавшим. 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 
последствий 

Практическое занятие. 4 ч. Зоны повышенной опасности. Правила безопасного 
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на 
стадионе, на вокзале, на дискотеке и др. Мошенничество и защита от него. Виды 
мошенничества. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Организация антитеррористических и иных 
мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 
Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и смягчению 
последствий террористических актов. Меры предупредительного характера для 
уменьшения вероятности захвата в образовательном учреждении. Воспитание у 
учащихся и студентов чувства патриотизма и гражданского долга, ответственности 
за свое поведение, формирование способности противостоять любым попыткам 
вовлечения их в экстремистские организации и религиозные секты. Безопасно 
действовать при обнаружении подозрительных предметов, при поступлении угроз по 
телефону, получении угрозы в письменном виде, захвате в заложники. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации 
Практическое занятие. 4 ч. Проблемы информационной безопасности населения. 
Терроризм – как наиболее опасная проблема в современном мире. История развития 
терроризма. Террористическая деятельность в современных условиях. Виды 
террористических актов и способы их осуществления. Международный 
терроризм.Сущностные характеристики экономической, информационной и 
продовольственной опасностей. Основные направления государственной политики 
по предотвращению ЧС. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Проблемы информационной безопасности 
населения. Терроризм – как наиболее опасная проблема в современном мире. 
История развития терроризма. Террористическая деятельность в современных 
условиях. Виды террористических актов и способы их осуществления. 
Международный терроризм.Сущностные характеристики экономической, 
информационной и продовольственной опасностей. Основные направления 
государственной политики по предотвращению ЧС. 

Гражданская оборона 
Семестр 2 
Гражданская оборона и ее задачи 

Практическое занятие. 6 ч. Цель и задачи ГО в образовательном учреждении, ее 
предназначение. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 
защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. План ГО образовательного 
учреждения. Организация управления гражданской обороной. Структура управления 
и органы управления ГО. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Средства индивидуальной защиты (противогаз, 
респиратор, ВМП, ПТМ). Фильтрующие противогазы, назначение и устройство. 
Средства защиты кожи. Устройство противогаза и принцип действия. Использование 
противогазов (ГП – 5, ГП – 7, ПДФ – 2ш), респираторов в целях индивидуальной 
защиты органов дыхания. Правильно подобрать маску (шлем – маска) и подготовить 
противогаз к использованию. Путем дополнительной герметизации и пропиткой 
повышать защитные свойства одежды. 



Первая медицинская помощь 
Практическое занятие. 8 ч. Задачи и принципы организации Всероссийской службы 
медицины катастроф. Медикотактическая характеристика чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. Основы лечебноэвакуационного обеспечения населения и 
санитарно-гигиеническихи противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях.Приемы и способы оказания медицинской помощи пораженному при 
травмах и ранах. 
Самостоятельная работа. 1 ч. Приемы и способы оказания медицинской помощи 
пораженному при травмах и ранах. Основы десмургии. Термические ожоги: ожоги, 
химические ожоги, отморожения. Терминальные состояния. Реанимационная 
помощь. Переломы конечностей, транспортная иммобилизация. Повреждения 
головы, груди, живота, позвоночника, таза. 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

2 Текущий контроль в разделе «Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности» 

  Доклад 10 

  Коллоквиум 10 

2 Текущий контроль в разделе «Чрезвычайные ситуации » 

  Доклад 10 

  Коллоквиум 10 

2 Текущий контроль в разделе «Гражданская оборона» 

  Доклад 10 

  Коллоквиум 10 

2 Зачет 

  Контрольные вопросы к зачету 40 

 Итого за семестр 2: 100 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в 
интерактивных формах). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО удельный вес занятий, проводимых в 
активных и интерактивных формах, должен составлять не менее 20% аудиторных 
занятий (14 часов). В процессе изучения дисциплины безопасности жизнедеятельности 
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
семинары в диалоговом режиме, тест – тренинги, круглый стол, разбор конкретных 
ситуаций, компьютерные симуляции, мультимедийные материалы, деловые и ролевые 
игры.  
Электронные учебные курсы в системе Moodle: http://e.bsu.ru/course/view.php?id=1118 



 Мет реком по практ БЖД Часть 1..pdf 
Режим доступа: https://my.bsu.ru/content/file/6/65/650/205659_met-rekom-po-prakt-
bzhd-chast-1..pdf 

 Мет реком по практ БЖД Часть 2..pdf 
Режим доступа: https://my.bsu.ru/content/file/6/65/650/205660_met-rekom-po-prakt-
bzhd-chast-2..pdf 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработано учебно-методическое обеспечение для 
самостоятельной работы обучающихся и размещено в электронной информационно-
образовательной среде университета (личном кабинете студента). 

 СРС.pdf 
Режим доступа: https://my.bsu.ru/content/file/6/65/650/205661_srs.pdf 

Учебно-методические материалы, в том числе методические указания для 
обучающихся по освоению дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработан фонд оценочных средств, содержащий перечень 
компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 ФОС. ОБЖ. 17В99.pdf 
 Мет реком по практ БЖД Часть 1..pdf 
 Мет реком по практ БЖД Часть 2..pdf 
 СРС.pdf 

Список литературы 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

Основная 

1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 2: Учебник/С. В. Белов. —Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. —362 с. 



Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-
zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437959 

2. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) в 2 ч. Часть 1: Учебник/С. В. Белов. —Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. —350 с. 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-
zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для обучающихся по 
направлениям подготовки 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, 03.03.02 Физика, 05.03.02 
География, 06.03.01 Биология, 09.03.03 Прикладная информатика, 13.03.03 
Энергетическое машиностроение, 37.03.01 Психология, 41.03.03 Востоковедение 
и африканистика, 41.03.04 Политология, 44.03.01 Педагогическое образование, 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 45.03.01 
Филология, 46.03.01 История, 47.03.01 Философия, 48.03.01 Теология, 49.03.01 
Физическая культура, 58.03.01 Востоковедение и африканистика - История стран 
Азии и Африки/М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-
т им. Д. Банзарова; [сост.: Д. Д. Максарова, Л. А. Налетова]. —Улан-Удэ: Изд-во 
Бурятского госуниверситета, 2019. —342 с. (Электронный ресурс ИРБИС") 

Дополнительная 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум/В. И. Каракеян [и др.]. 
—Москва: Издательство Юрайт, 2019. —313 с. 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-
433348 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ): Учебник/Белов С.В.. —М.: 
Издательство Юрайт, 2017. —702 с. 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081-
438CF2BAED98 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: 
Учебник/Вишняков Я.Д. - отв. ред.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —543 с. 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BC9AE298-199F-46E8-8549-
06BD728F7FB4 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/  
Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp  
Естественный научно-образовательный портал. http://www.en.edu.ru/  
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. http://www.ict.edu.ru/  
Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru/  
Федеральный образовательный портал. Здоровье и образование. 
http://www.valeo.edu.ru/  
Федеральный образовательный портал. Международное образование. 



http://www.international.edu.ru/  
Архив научных журналов издательства http://iopscience.iop.org/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word ит.д.) 
Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru 
Система дифференцированного интернет-обучения Hecadem, Moodle.bsu.ru 
Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/ 
Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере 
профессионального образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования» 
База данных «Университет» 
Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант 
студента  
Windows 7 Корпоративная. Договор 46388/ИРК3863 от 03.04.2014 
(ПраванапрограммыдляЭВМ Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years).  
OfficeStandard 2007. Г/К 0302100006211000012-0001147-01 от 11.04.2011, бессрочная 
лицензия.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации 
№ 0307, (ул. Смолина, 24а). 
учебная мебель, 
доска аудиторная - 1 шт. 
переносной мультимедийный проектор - 1 шт. 
ноутбук переносной - 1 шт. 
аптечка индивидуальная (типа АИ-2) - 10 шт. 
жгут кровоостанавливающий эластичный - 5 шт. 
противопылевые тканевые маски - 10 шт. 
респираторы РПГ-67 - 10 шт. 
средства индивидуальной защиты и медицинское имущество - 10 шт. 
стенды и плакаты по пожарной безопасности - 5 шт. 
спиротестер УСПЦ-01; - 1 шт. 
пакеты перевязочные (типа ППИ); - 10 шт. 
комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-01-"Медплант" 
для взрослых и детей; - 1 шт. 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см; 7х 14 см. - 10 шт. 
переносной широкоформатный экран - 1 шт. 

Автор: Елаев Эрдэни Николаевич 



Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры зоологии и экологии от 4 марта 
2019 г. Протокол №6. 

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Колледж 
от 15 марта 2019 г. Протокол №6. 
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12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

  
№ Контролируемые разделы, 

темы, модули
1 Безопасность 

жизнедеятельности и ее 
основные положения

2 Опасности и чрезвычайные 
ситуации 

3 Анализ риска и управление 
рисками 

4 Системы безопасности 
человека 

5 Дестабилизирующие 
современности. 

6 Природные опасности и 
защита от них. Биологические 
опасности и защита от них. 
Техногенные опасности и 
защита от них. Пожарная 
безопасность. Безопасность на 
транспорте. Экологическая и 
продовольственная 
безопасность. Безопасность в 
городе в быту и на отдыхе.

7 Социальные опасности и 
защита от них: опасности в 
духовной сфере и политике.
Социальные опасности и 
защита от них: опасности в 
экономической сфере.
Социальные опасности и 
защита от них: опасности в 
быту и повседневной жизни.

8 Порядок и правила оказания 
первой медицинской помощи.

 
 
 
 
 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

по дисциплине: Основы безопасности жизнедеятельности
 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем 

ОК-7 - 
Оценочные средства 

Контролируемые разделы, 
темы, модули1 

Доклад Конспект Другие оценочные средства

жизнедеятельности и ее 
основные положения 

1 1 Коллоквиум

Опасности и чрезвычайные 1 1 Коллоквиум

Анализ риска и управление 1 1 Коллоквиум

Системы безопасности 1 1 Коллоквиум

Дестабилизирующие факторы 1 1 Коллоквиум

Природные опасности и 
защита от них. Биологические 
опасности и защита от них. 
Техногенные опасности и 
защита от них. Пожарная 
безопасность. Безопасность на 
транспорте. Экологическая и 

безопасность. Безопасность в 
городе в быту и на отдыхе. 

1 1 Коллоквиум

Социальные опасности и 
защита от них: опасности в 
духовной сфере и политике. 
Социальные опасности и 
защита от них: опасности в 
экономической сфере. 
Социальные опасности и 

них: опасности в 
быту и повседневной жизни. 

1 1 Коллоквиум

Порядок и правила оказания 
первой медицинской помощи. 

1 1 Коллоквиум

 

жизнедеятельности. 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

 
Оценочные средства  

Другие оценочные средства 
Вид Количество 

Коллоквиум 1 

Коллоквиум 1 

Коллоквиум 1 

Коллоквиум  

Коллоквиум 1 

Коллоквиум 1 

Коллоквиум 1 

Коллоквиум 1 



 
 

9 Система органов обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности и 
правового регулирования их 
деятельности 

1 1 Коллоквиум 1 

Всего: 9 9  9 
 

ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМОВ 
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. 

Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные положения дисциплины. 
Основные понятия в курсе «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Тема 2.Опасности и чрезвычайные ситуации. 

Опасности, их классификация, источники опасностей, причины их 
возникновения. Опасные и вредные производственные факторы. 
Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация и виды ЧС. 

 
Тема 3.Анализ риска и управление рисками 

Понятие и виды рисков. Концепция приемлемого риска. Вероятностная 
оценка риска и прогнозирование событий опасного типа. Области и критерии 
чрезмерного и приемлемого риска. 

 
Тема 4.Системы безопасности человека. 

Виды и системы безопасности. Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности. Естественные системы защиты организма как 
факторы индивидуальной безопасности. 

 
Тема 5.Дестабилизирующие факторы современности. 

Основные группы дестабилизирующих факторов современности. 
Миграция как проблема современности. Демографическая ситуация как 
фактор опасности. Здоровье населения как фактор личной и национальной 
безопасности страны. 

 
Тема 6.Природные опасности и защита от них. Биологические опасности 

и защита от них. Техногенные опасности и защита от них. Пожарная 
безопасность. Безопасность на транспорте. Экологическая и 

продовольственная безопасность. Безопасность в городе в быту и на 
отдыхе.Социальные опасности и защита от них: опасности в духовной 

сфере и политике. 
Природные опасности и защита от них. Биологические опасности и 

защита от них. Техногенные опасности и защита от них. Пожарная 
безопасность. Безопасность на транспорте. Экологическая и 
продовольственная безопасность. Безопасность в городе в быту и на отдыхе.  

 



 
 

Тема 7.Социальные опасности и защита от них: опасности в духовной 
сфере и политике.Социальные опасности и защита от них: опасности в 

экономической сфере.Социальные опасности и защита от них: опасности 
в быту и повседневнойжизни. 

Понятие и виды опасностей социального характера. Религиозный 
экстремизм. Экстремизм в политике и в молодежной среде. 
Межнациональные конфликты. Массовые волнения и беспорядки. Терроризм 
и его проявления. 

Бедность и безработица. Опасности на потребительском рынке. Угрозы 
в финансовой и кредитной сфере. Конфликты на производстве. 

Семейно-бытовые конфликты. Беспризорность и безнадзорность детей. 
Девиантное поведение молодежи. Аддиктивное поведение и его последствия. 
Опасности сексуальной «свободы». 

 
Тема 8.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Оказание 
первой медицинской помощи при ранениях и острой сердечной 
недостаточности. Оказание первой медицинской помощи при сердечном 
приступе и его признаки.Оказание первой медицинской помощи при 
переломах. 

 
Тема 9.Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

правового регулирования их деятельности 
Функциональные подсистемы единой системы. Территориальные 

подсистемы. Координационные органы единой системы. Силы и средства 
РСЧС. Режимы деятельности РСЧС. Руководство работами по ликвидации 
ЧС. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА СТУДЕНТА  

НА КОЛЛОКВИУМЕ: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

а) обнаруживает полное понимание рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 
практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; 

в) при ответе не повторяет дословно текст учебника или лекций, а умеет 
отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 
суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
смежных предметов; 



 
 

г) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 
вопросу; 

д) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 
дополнительной литературой и справочниками. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 
названным выше требованиям, но студент: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой; 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент 
правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 
курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить  при помощи преподавателя. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, 

 неумение выделить в ответе главное, 
 неумение применять знания на практике, 
 неумение делать выводы и обобщения, 
 неумение пользоваться учебником и справочником. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



 
 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика и др., 

 недостаточно продуманный план устного ответа. 
 

Порядок перевода традиционной школьной оценки 
в рейтинговую оценку: 

При получении оценки 10 выставляется – 5 баллов;  

При получении оценки 8 выставляется – 4 баллов; 

При получении оценки 6 выставляется – 3 балла; 

При получении суммарной оценки менее 5 баллов предлагается повторная 
пересдача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1.Город – источник опасностей  
2.Чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением экологического 
равновесия в местах проживания  
3.Экологические последствия производственных аварий  
4.Экологические последствия стихийных бедствий.  
5.Экологические последствия применения современных средств 
поражения. 6.Классификация ЧС техногенного характера  
7.Классификация ЧС природного характера  
8.Радиационно-опасные объекты.  
9.Химически-опасные объекты.  
10.Пожаро- и взрывоопасные объекты.  
11.Взрывоопасные среды и их характеристика.  
12.Характеристика наиболее опасных радионуклидов.  
13.Характеристика наиболее распространенных СДЯВ.  
14.Характеристика стихийных бедствий нашего региона.  
15.Характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на РОО. 
16.Характеристика зоны химического заражения СДЯВ и очага 
поражения. 17.Характеристика обычных средств поражения.  
18.Характеристика ядерного оружия.  
19.Характеристика химического оружия.  
20.Характеристика биологического оружия.  
21.Радиационная безопасность.  
22.Химическая безопасность.  
23.Пожарная безопасность.  
24.Эпидемиологическая безопасность.  
25.Экологическая безопасность.  
26.Экологическая экспертиза технологического процесса.  
27.Сертификация рабочего места.  
28.Правовые и нормативно-технические основы охраны природной среды.  
29.Правила контроля состояния окружающей природной среды.  
30.Гигиеническое нормирование вредных факторов.  
31.Прогнозирование аварий и катастроф.  
32.Профилактика возникновения аварий на РОО.  
33.Профилактика возникновения аварий на ХОО.  
34.Способы тушения различных пожаров.  



 
 

35.Защита населения в ЧС.  
36.Использование индивидуальных средств защиты.  
37.Использование коллективных средств защиты.  
38.Использование медицинских средств защиты.  
39.Использование защитных свойств жилых домов, зданий, техники и др. 
40.Эвакуация из зоны ЧС.  
41.Повышение устойчивости функционирования объектов экономики в 
ЧС.  
42.Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики 
в ЧС. 43.Защита воды, продуктов питания, продовольствия и фуража от 
РВ, ОВ, СДЯВ и БС. 44.Дозиметрический и химический контроль.  
45.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС.  
46.Само –и взаимопомощь при ЧС.  
47.Спасение людей при пожарах.  
48.Оказание помощи пострадавшим.  
49. Санитарная обработка.  
50.Обеззараживание воды, продуктов питания, продовольствия и фуража 
от РВ, ОВ, СДЯВ и БС. 51.Терроризм. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА СТУДЕНТА: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

а) обнаруживает полное понимание рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 
практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; 

в) при ответе не повторяет дословно текст учебника или лекций, а умеет 
отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 
суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
смежных предметов; 

г) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 
вопросу; 

д) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 
дополнительной литературой и справочниками. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 
названным выше требованиям, но студент: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 



 
 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой; 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент 
правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 
курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить  при помощи преподавателя. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, 

 неумение выделить в ответе главное, 
 неумение применять знания на практике, 
 неумение делать выводы и обобщения, 
 неумение пользоваться учебником и справочником. 

 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика и др., 

 недостаточно продуманный план устного ответа. 
Порядок перевода традиционной школьной оценки 

в рейтинговую оценку: 
При получении оценки 10 выставляется – 5 баллов;  



 
 

При получении оценки 8 выставляется – 4 баллов; 

При получении оценки 6 выставляется – 3 балла; 

При получении суммарной оценки менее 5 баллов предлагается повторная 
пересдача. 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования рабочей программы, 
представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой конспект лекции, 
делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 
дополнить список использованной литературы современными источниками, 
не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ. 

 
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

над изучаемым      материалом и при подготовке к практическим 
занятиям 



 
 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
практические занятия.   

Практические занятия проводятся главным образом для научно-
теоретического обобщения литературных источников и помогают студентам 
глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 
над документами и первоисточниками. 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к практическомузанятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 



 
 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 
процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 
выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  
у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 



 
 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 
по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 
активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 
убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление 
не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 
текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 
выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, 
высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к 
записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 
использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

 
Роль преподавателя:  
• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы;  



 
 

• консультировать при затруднениях;  
• периодически предоставлять возможность апробирования 

эффективности конспекта в рамках занятия. 
 
Роль студента:  
• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  
• установить логическую связь между элементами темы;  
• представить характеристику элементов в краткой форме;  
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  
• оформить работу и предоставить в установленный срок.  
 
Критерии оценки:  
• соответствие содержания теме;  
• правильная структурированность информации;  
• наличие логической связи изложенной информации;  
• соответствие оформления требованиям;  
• аккуратность и грамотность изложения;  
• работа сдана в срок. 
 
Ориентировочное время на подготовку — 2 часа. 
Максимальное количество баллов — 5. 
 

 

Порядок перевода традиционной школьной оценки 
в рейтинговую оценку: 

При получении оценки 5 выставляется – 9-10 баллов;  

При получении оценки 4 выставляется – 6-8 баллов; 

При получении оценки 3 выставляется – 3-5 балла; 

При получении суммарной оценки менее 3 баллов предлагается повторная 
пересдача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные положения дисциплины. 
Основные понятия в курсе «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Опасности, их классификация, источники опасностей, причины их 
возникновения.  

3. Опасные и вредные производственные факторы.  
4. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Классификация и виды ЧС. 
5. Понятие и виды рисков. Концепция приемлемого риска.  
6. Вероятностная оценка риска и прогнозирование событий опасного типа. 

Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 
7. Виды и системы безопасности.  
8. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.  
9. Естественные системы защиты организма как факторы индивидуальной 

безопасности. 
10. Основные группы дестабилизирующих факторов современности.  
11. Миграция как проблема современности. Демографическая ситуация как 

фактор опасности.  
12. Здоровье населения как фактор личной и национальной безопасности 

страны. 
13. Природные опасности и защита от них. Биологические опасности и защита 

от них.  
14. Техногенные опасности и защита от них.  
15. Пожарная безопасность.  
16. Безопасность на транспорте.  
17. Экологическая и продовольственная безопасность.  
18. Безопасность в городе в быту и на отдыхе.  
19. Понятие и виды опасностей социального характера.  
20. Религиозный экстремизм.  
21. Экстремизм в политике и в молодежной среде.  
22. Межнациональные конфликты.  
23. Массовые волнения и беспорядки. Терроризм и его проявления. 
24. Бедность и безработица.  
25. Опасности на потребительском рынке.  
26. Угрозы в финансовой и кредитной сфере.  
27. Конфликты на производстве. 
28. Семейно-бытовые конфликты.  
29. Беспризорность и безнадзорность детей.  
30. Девиантное поведение молодежи.  
31. Аддиктивное поведение и его последствия.  



 
 

32. Опасности сексуальной «свободы». 
33. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.  
34. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и острой 

сердечной недостаточности.  
35. Оказание первой медицинской помощи при сердечном приступе и 

его признаки. 
36. Оказание первой медицинской помощи при переломах. 
 
37. Функциональные подсистемы единой системы. Территориальные 

подсистемы. Координационные органы единой системы.  
38. Силы и средства РСЧС. Режимы деятельности РСЧС. Руководство 

работами по ликвидации ЧС. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА СТУДЕНТА  
НА ЗАЧЕТЕ: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

а) обнаруживает полное понимание рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 
практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; 

в) при ответе не повторяет дословно текст учебника или лекций, а умеет 
отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 
суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
смежных предметов; 

г) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 
вопросу; 

д) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 
дополнительной литературой и справочниками. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 
названным выше требованиям, но студент: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой; 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент 
правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 



 
 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 
курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить  при помощи преподавателя. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, 

 неумение выделить в ответе главное, 
 неумение применять знания на практике, 
 неумение делать выводы и обобщения, 
 неумение пользоваться учебником и справочником. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика и др., 

 недостаточно продуманный план устного ответа. 
 

Порядок перевода традиционной школьной оценки 
в рейтинговую оценку: 

При получении оценки 5 выставляется – 35-40 баллов;  

При получении оценки 4 выставляется – 30-34 баллов; 

При получении оценки 3 выставляется – 24-29 баллов; 

При получении суммарной оценки менее 24 баллов предлагается повторная 
пересдача. 
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Настоящие методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1585 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем» ; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2012 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи 

Банзарова». 

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции; 

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым      

материалом и при подготовке к семинарским занятиям; 

 групповая консультация; 

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 

 методические рекомендации по подготовке рефератов.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 



рабочей программы, представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или  

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций 

и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым      материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом для научно-теоретического 

обобщения литературных источников и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам 

быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 



1й – организационный этап;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и 



дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 

различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у 

студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 



 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 

выступление. 

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

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

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

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в 

которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и 

критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки 

и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 

мысль, высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, 

внести в них исправления и дополнения. 

 

Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное 

приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и 

является результативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 



 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

 с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, 

выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций).  

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 



Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 

 

 

 


