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1. Пояснительная записка 

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой 

общеобразовательного учебного предмета УПО.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

и предназначены для реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – образовательной программы) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Целями методических указаний по общеобразовательному учебному предмету 

УПО.07 Основы безопасности жизнедеятельности являются: 

- систематизация и закрепления полученных теоретических знаний; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

В методических рекомендациях  изложены рекомендации к темам, приведены 

примерные задания для  обучающихся, перечень литературы, рекомендуемой для 

выполнения заданий. 

В результате освоения общеобразовательного учебного предмета УПО.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности обучающийся должен сформировать следующие  

результаты:  

личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Формы и методы контроля студентов:  

-работа с информационными источниками; 

- подготовка докладов; 

- подготовка рефератов; 

- написание конспектов.  

Критерии оценки результатов работы студентов: 

 «отлично», если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

 «хорошо», если работа выполняется обучающимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимися основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

  «удовлетворительно», если работа выполняется и оформляется обучающимися при 

сторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показывают знания теоретического  

материала, но испытывают  затруднение при самостоятельной работе. 

 «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены 

к выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений.  

 

2. Методические рекомендации по темам 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Методические рекомендации   

Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос преимущественно в 

теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание факта, сюжета, явления, причем 

довольно лаконичное. 

Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Определите тему. Сформулируйте ее основную мысль. Уточните срок, к которому 

доклад (сообщение) должен быть подготовлен. 

2. Подберите литературу по данному вопросу с помощью библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников. Составьте план работы над докладом 

(сообщением), получите консультацию педагога.  

3. Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта тема вашего 

доклада. Составьте план доклада на основе этого источника. 

4. Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или карточках), 

размещая их по разделам плана. 
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5. Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно оформляйте тезисы. По 

вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за консультацией к педагогу. 

6. Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

7. Приступайте к оформлению выступления: 

‒ составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках фактический 

материал; 

‒ не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируйте свои 

выводы; 

‒ свое выступление завершите краткими выводами, которые должны оставлять у 

слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить; 

‒ несколько раз «проговорите» текст заранее. Проконтролируйте отведенное вам время: 

если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократите его, оставив только самое 

важное и интересное; 

‒ подготовьте к своему выступлению наглядный  материал. Будьте готовы ответить на 

вопросы товарищей и защищать свою точку зрения.  

Задание. Подготовка докладов по темам: «Правила личной гигиены и здоровье человека», 

«Закаливание и его влияние на здоровье». 

Используя, список рекомендуемой литературы подготовьте доклады по двум темам. 

Тема 1. Правила личной гигиены и здоровье человека и ответьте на контрольные вопросы. 

Перечень тем для доклада 

1. Уход за кожей  

2. Уход за зубами и полостью рта  

3. Уход за волосами 

4. Уход за одеждой, обувью и головными уборами 

5. Гигиена жилища 

6. Вопросы и задания 

Контрольные вопросы 

1. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена? 

2. Какие возможны заболевания полости рта, если не ухаживать за своими зубами? 

3. Какие правила гигиены необходимо выполнять, чтобы зубы и полость рта были 

здоровыми? 

4. Какие функции выполняют волосы? 

5. Какие гигиенические правила необходимо соблюдать, ухаживая за волосами? 

6. Какими причинами вызывается необходимость очищения организма? 

7. Какие органы человека рекомендуется периодически очищать? 

Тема 2. Закаливание и его влияние на здоровье 

Перечень тем для доклада 

1. Понятие закаливание, его виды, функции, задачи 

2. Физиологическая сущность закаливания 

3. Индивидуальные особенности человека к закаливанию организма 

4. Воздействие природных факторов  

5. Виды закаливания 

6. Закаливание воздухом 

7. Солнечные ванны 

8. Водные процедуры (обтирание, обливание, душ, купание в естественных водоемах, 

бассейнах 

9. Снежные ванны 

10. Хождение босиком 

11. Баня или сауна с купанием в холодной воде 

12. Моржевание 

Контрольные вопросы 
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1. Роль закаливания в сохранении здоровья? 

2. Закаливающие процедуры и их эффективность? 

3. Главные правила закаливания? 

4. Закаливание и его виды? 

Тема 1.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Методические рекомендации  

В работе с научно-методической литературой используйте основные правила 

конспектирования.  

Конспект – это жанр работы с другим литературным источником. Цель – зафиксировать, 

переработать тот или иной научный текст. 

Конспект представляет собой деловые выписки из текста источника. При этом конспект – 

это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала 

прочитывается текст-источник, в нем выделяются основные положения, подбираются 

примеры, идет перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. 

Конспект может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника или неполным, 

когда интерес представляет один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 

Конспект представляет собой последовательное изложение статьи, книги, лекции. Его 

основу составляют тезисы, выписки, цитаты. При конспектировании воспроизводят не 

только мысли, изложенные в оригинале, но и связь между ними. В конспекте отражается не 

только то, о чем говорится в работе, но и то, что утверждается и то, как это доказывается. 

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее 

распространенных видов конспекта является текстуальный конспект, который представляет 

собой последовательную запись текста книги или статьи. Такой конспект точно представляет 

логику материала и содержит максимум информации. Общую последовательность действий 

при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом: 

1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 

2. Ознакомиться с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, оглавление, 

выделить информационно значимые места. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы или всего текста и выделить 

информационно значимые места. 

4. Составить конспект 

Для составления конспекта необходимо соблюдение закономерности: 

–  сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 

– последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргументацией; 

– написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить основное содержание 

проработанного материала, дать ему оценку. 

Конспекты могут быть плановыми, которые пишутся на основе составленного плана статьи 

или книги. Каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта. Удобно в 

этом случае пользоваться вопросным планом. В левой части страницы вы ставите проблемы, 

затронутые в книге, в виде вопросов, а в правой части страницы даете на них ответы. 

Конспект может быть и опорным. Этот творческий вид работы введен известным педагогом-

новатором В.Ф. Шаталовым, который назвал его опорным сигналом. В опорном сигнале 

содержащаяся информация «кодируется» с помощью сочетания графических символов, 

знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.п. Такая запись учебного материала позволяет 

быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Конспект можно оформить в виде тезисов. 

Согласно принятой в современной науке трактовке, тезис – это конкретное доказываемое 

утверждение или положение. Тезисами статьи, доклада или иной научной работы называют 

совокупность отдельных положений, находящихся в логической взаимосвязи друг с другом. 

Поэтому основная задача тезисов состоит в том, чтобы раскрыть и обобщить содержание 
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какой-либо более крупной работы (научной статьи, курсовой или дипломной работы, 

диссертации и т.п.). Как правило, тезисы подготавливаются для выступления на 

конференциях или симпозиумах, а так же для научных публикаций. 

Если вам требуется написать тезисы по какой-либо уже готовой работе другого автора, 

поступите следующим образом. Внимательно прочитайте всю работу целиком и выделите в 

ней основные идеи. Отметьте наиболее важные мысли карандашом. Разбейте весь текст на 

отдельные, логически законченные куски. 

В каждой из получившихся частей текста найдите главную мысль и выпишите ее отдельно. В 

результате у вас должен получиться конспект, содержащий все основные положения 

анализируемой работы. Теперь еще раз прочитайте полученный конспект и подумайте, как 

изложенные в нем идеи можно выразить максимально кратко. 

Не забывайте, что тезисы всегда намного меньше по объему любой научной работы. В 

соответствии с существующими правилами они не должны превышать 2 печатных листов 

формат А4, набранных 12 кеглем. Преобразуйте ваш конспект в более короткие 

формулировки, но старайтесь не утратить при этом его основных положений. Сокращайте 

объем за счет разнообразной текстовой «воды», примеров, лирических отступлений и т.п. 

Ваши тезисы должны быть изложены четко, ясно и однозначно. Совершенно недопустима 

двусмысленность используемых формулировок. 

Составив основную часть тезисов, позаботьтесь о внятном изложении целей работы и 

полученных выводов. Закончив составление тезисов, еще раз внимательно перечитайте свою 

работу и проверьте, насколько логически взаимосвязаны все ее части, нет ли среди них 

противоречий или несвязанных фрагментов. При необходимости вы можете поменять 

отдельные положения местами. Главное, чтобы в работе прослеживалась четкая структура и 

логика изложения. Заканчиваться тезисы должны перечнем полученных выводов и 

результатов исследования. 

Задание. Написание конспекта по темам: «Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения», «Профилактика наркомании», «Курение и его влияние на 

состояние здоровья», «Табачный дым и его составные части», «Влияние курения на 

нервную систему, сердечнососудистую систему», «Пассивное курение и его влияние на 

здоровье».  

Используя, методические рекомендации по правилам написания конспекта и список 

рекомендуемой литературы раскройте содержание представленных тем и подготовьтесь к 

проверке конспектов на практическом занятии. 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека 

Методические рекомендации  

Реферат — письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от 

одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). Содержание реферируемого 

произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
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4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

1. Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как 

предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом 

была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом 

этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т. е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В 

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также 

проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический 

характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные 

тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют 

устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из 

других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата. 

Универсальный план реферата – введение, основной текст и заключение. 

Требования к введению. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - 

т. е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 
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сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три 

фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые 

к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор 

не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т. д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Задание. Написание рефератов по темам: «Брак и семья», «Культура брачных отношений», 

«Основные функции семьи», «Основы семейного права в Российской Федерации», «Права 

и обязанности родителей».  

При написании реферата строго следуйте методическим рекомендациим. Определившись 

с темой реферата, подробно раскройте ее содержание, по примерному плану: 

Примерный план работы с темой: 

1) Тема реферата: «Брак и семья»: 

- актуальность; 

- определение и сущность понятий; 

- задачи, функции; 

- отечественный и зарубежный опыт изучения темы; 

- основные выводы и заключения; 

2) Тема реферата: «Культура брачных отношений»: 

- актуальность; 

- определение и сущность понятий; 
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- задачи, функции; 

- отечественный и зарубежный опыт изучения темы; 

- основные выводы и заключения; 

3) Тема реферата: «Основные функции семьи»: 

- актуальность; 

-  определение и сущность понятий; 

- задачи, функции; 

- отечественный и зарубежный опыт изучения темы; 

- основные выводы и заключения; 

4) Тема реферата: «Основы семейного права в Российской Федерации»: 

- актуальность; 

-  определение и сущность понятий; 

- задачи, функции; 

- отечественный и зарубежный опыт изучения темы; 

- основные выводы и заключения  

5) Тема реферата: «Права и обязанности родителей».  

- актуальность; 

- определение и сущность понятий; 

- задачи, функции; 

- отечественный и зарубежный опыт изучения темы; 

- основные выводы и заключения 

Тема 2.1. Общие понятия, классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Методические рекомендации  

Реферат — письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от 

одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). Содержание реферируемого 

произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
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7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

1. Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как 

предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом 

была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом 

этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т. е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В 

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также 

проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический 

характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные 

тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). 
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По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют 

устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из 

других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата. 

Универсальный план реферата – введение, основной текст и заключение. 

Требования к введению. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - 

т. е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 

сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три 

фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые 

к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 
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листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор 

не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т. д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Задание. Подготовка рефератов по теме: «Характеристика ЧС техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания».  

При написании реферата строго следуйте методическим рекомендациим. Из предложенного, 

списка выберите одну из тем, оформите ее в форме реферата и подготовьтесь к его защите. 

Перечень тем для реферата: 

1. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера; 

2. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера в данной местности и 

районе проживания; 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах; 

4. Аварии на взрывопожароопасных объектах (ВПОО); 

5. Аварии на гидродинамических объектах; 

6. Аварии на транспорте; 

Тема 2.2. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Методические рекомендации 

Для работы с информационными источниками в работе используйте электронные 

библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы 

данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW студенты должны 

уметь и знать: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 

материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 
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-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 

непротиворечивость. 

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и 

защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданского 

кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной 

информации. 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские 

материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, 

тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования.  

Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих 

работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им 

пользуйтесь.  

В остальном с интернет-ресурсами можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой 

художественный текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. 

При работе с интернетом используйте алгоритм поиска информации: 

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 

слова, связанных с искомой темой; 

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Заполните форму конспекта (можно копировать фрагменты информации с сайтов); 

 Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 

дать ссылку на авторство в своем конспекте. 

 Министерство обороны РФ: http://mil.ru/index.htm; 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru 

Задание. Работа с информационными источниками по темам: «Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны», «Правила поведения в защитных 

сооружениях». 

http://www.mchs.gov.ru/
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Выберите одну из представленных тем, подробно изучите ее содержание, ответьте на 

контрольные вопросы, используя список рекомендуемой литературы. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите классификацию защитных сооружений в РФ? 

2. Особенности организации и оборудования убежища гражданской обороны? 

3. Особенности организации и оборудования противорадиационного укрытия? 

4. Особенности организации и оборудования простейших укрытий и их виды? 

5. Особенности укрытия населения в защитных сооружениях? 

6.  Основные требования, предъявляемые к убежищам и защитным сооружениям ГО? 

7. Особенности эвакуации и рассредоточения населения в случаях ЧС? 

8. Правила поведения людей в защитных сооружениях? 

Тема 2.3. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

Методические рекомендации 

Для работы с информационными источниками в самостоятельной работе используйте 

электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, 

библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в 

WWW студенты должны уметь и знать: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 

материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 

непротиворечивость. 

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и 

защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданского 

кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной 

информации. 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские 

материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, 

тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования.  

Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих 

работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им 

пользуйтесь.  
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В остальном с интернет-ресурсами можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой 

художественный текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. 

При работе с интернетом используйте алгоритм поиска информации: 

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 

слова, связанных с искомой темой; 

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Заполните форму конспекта (можно копировать фрагменты информации с сайтов); 

 Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 

дать ссылку на авторство в своем конспекте. 

 Министерство обороны РФ: http://mil.ru/index.htm; 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru 

Задание. Работа с информационными источниками по темам: «Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника», «Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий», «Освоение 

моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах».  

Выберите одну из представленных тем, подробно изучите ее содержание, и составьте 

подробный план для выступления на практическом занятии, используя список 

рекомендуемой литературы. 

Перечень тем для работы с информационными источниками: 

1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника,  

2. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий,  

3. Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах;  

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации  

Методические рекомендации 

Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос преимущественно в 

теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание факта, сюжета, явления, причем 

довольно лаконичное. 

Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Определите тему. Сформулируйте ее основную мысль. Уточните срок, к которому 

доклад (сообщение) должен быть подготовлен. 

2. Подберите литературу по данному вопросу с помощью библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников. Составьте план работы над докладом 

(сообщением), получите консультацию педагога.  

3. Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта тема вашего 

доклада. Составьте план доклада на основе этого источника. 

http://www.mchs.gov.ru/
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4. Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или карточках), 

размещая их по разделам плана. 

5. Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно оформляйте тезисы. По 

вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за консультацией к педагогу. 

6. Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

7. Приступайте к оформлению выступления: 

‒ составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках фактический 

материал; 

‒ не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируйте свои 

выводы; 

‒ свое выступление завершите краткими выводами, которые должны оставлять у 

слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить; 

‒ несколько раз «проговорите» текст заранее. Проконтролируйте отведенное вам время: 

если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократите его, оставив только самое 

важное и интересное; 

‒ подготовьте к своему выступлению наглядный  материал. Будьте готовы ответить на 

вопросы товарищей и защищать свою точку зрения.  

Задание. Подготовка докладов по теме: «Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России, их состав и 

предназначение». Выберите одну из представленных тем и самостоятельно подготовьтесь 

к защите доклада на практическом занятии, точно следуя методическим рекомендациим. 

Перечень тем для доклада: 

1. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

2. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

3. Железнодорожные войска Российской Федерации; 

4. Войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации; 

5. Войска гражданской обороны. 

Тема 3.3. Виды воинской обязанности и подготовка граждан к военной службе 

Методические рекомендации 

Для работы с информационными источниками в работе используйте электронные 

библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы 

данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW студенты должны 

уметь и знать: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 

материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 

непротиворечивость. 
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Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и 

защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданского 

кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной 

информации. 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские 

материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, 

тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования.  

Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих 

работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им 

пользуйтесь.  

В остальном с интернет-ресурсами можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой 

художественный текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. 

При работе с интернетом используйте алгоритм поиска информации: 

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 

слова, связанных с искомой темой; 

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Заполните форму конспекта (можно копировать фрагменты информации с сайтов); 

 Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 

дать ссылку на авторство в своем конспекте. 

 Министерство обороны РФ: http://mil.ru/index.htm; 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru 

Задание. Работа с информационными источниками по темам: 1) Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, 2) Соответствие уровня образования 

воинскому званию и занимаемой должности. 

Изучите представленные темы, используя методические рекомендации для работы с 

информационными источниками. На каждую из тем составьте подробный план 

рассуждения и устного ответа на практическое занятие. 

Перечислите список современных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования по подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и 

http://www.mchs.gov.ru/
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соотнесите уровень образования воинского звания и занимаемой должности в родах и 

видах ВС РФ.  

 

Тема 3.4. Виды служб в ВС РФ 

Методические рекомендации  

В работе с научно-методической литературой используйте основные правила 

конспектирования.  

Конспект – это жанр работы с другим литературным источником. Цель – зафиксировать, 

переработать тот или иной научный текст. 

Конспект представляет собой деловые выписки из текста источника. При этом конспект – 

это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала 

прочитывается текст-источник, в нем выделяются основные положения, подбираются 

примеры, идет перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. 

Конспект может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника или неполным, 

когда интерес представляет один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 

Конспект представляет собой последовательное изложение статьи, книги, лекции. Его 

основу составляют тезисы, выписки, цитаты. При конспектировании воспроизводят не 

только мысли, изложенные в оригинале, но и связь между ними. В конспекте отражается не 

только то, о чем говорится в работе, но и то, что утверждается и то, как это доказывается. 

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее 

распространенных видов конспекта является текстуальный конспект, который представляет 

собой последовательную запись текста книги или статьи. Такой конспект точно представляет 

логику материала и содержит максимум информации. Общую последовательность действий 

при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом: 

1) Уяснить цели и задачи конспектирования. 

2) Ознакомиться с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, оглавление, 

выделить информационно значимые места. 

3) Внимательно прочитать текст параграфа, главы или всего текста и выделить 

информационно значимые места. 

4) Составить конспект 

Для составления конспекта необходимо соблюдение закономерности: 

–  сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 

– последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргументацией; 

– написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить основное содержание 

проработанного материала, дать ему оценку. 

Конспекты могут быть плановыми, которые пишутся на основе составленного плана статьи 

или книги. Каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта. Удобно в 

этом случае пользоваться вопросным планом. В левой части страницы вы ставите проблемы, 

затронутые в книге, в виде вопросов, а в правой части страницы даете на них ответы. 

Конспект может быть и опорным. Этот творческий вид работы введен известным педагогом-

новатором В.Ф. Шаталовым, который назвал его опорным сигналом. В опорном сигнале 

содержащаяся информация «кодируется» с помощью сочетания графических символов, 

знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.п. Такая запись учебного материала позволяет 

быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Задание. Написание конспектов по темам: «Альтернативная гражданская служба», 

«Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность 

в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в 

России, народа и Отечества».  
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Составьте конспекты по представленным темам и подробно раскройте их содержание , 

используя список рекомендуемой литературы. Ответьте на контрольные вопросы и 

подготовьтесь к проверке конспектов на практическом занятии  

Контрольные вопросы 

1. Как вы считаете, что лежит в основе героизма и мужества военнослужащих? 

2. Что значит для вас Родина? 

3. Что включает в себя понятие «патриотизм» (верность военной присяге, беззаветное 

служение своему народу, не щадя своей жизни, защищать РФ, выполнять воинский долг, 

стойко переносить трудности военной службы, гордость за успехи и победы и горечь за 

неудачи и поражения, с честью и достоинством нести высокое звание защитника)? 

4. Что значит для военнослужащего честь и достоинство? 

5. Где и когда закреплены правила ведения войны? 

6. Какими основными качествами должен обладать военнослужащий, чтобы с честью и 

достоинством нести звание защитника Отечества? 

7. В чём проявляется качество патриотизм у военнослужащих в ВС РФ? 

8. Приведите примеры патриотизма из истории России? 

9. Какие виды служб существуют в ВС РФ? 

 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды 

Методические рекомендации 

Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос преимущественно в 

теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание факта, сюжета, явления, причем 

довольно лаконичное. 

Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Определите тему. Сформулируйте ее основную мысль. Уточните срок, к которому 

доклад (сообщение) должен быть подготовлен. 

2. Подберите литературу по данному вопросу с помощью библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников. Составьте план работы над докладом 

(сообщением), получите консультацию педагога.  

3. Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта тема вашего 

доклада. Составьте план доклада на основе этого источника. 

4. Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или карточках), 

размещая их по разделам плана. 

5. Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно оформляйте тезисы. По 

вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за консультацией к педагогу. 

6. Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

7. Приступайте к оформлению выступления: 

‒ составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках фактический 

материал; 

‒ не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируйте свои 

выводы; 

‒ свое выступление завершите краткими выводами, которые должны оставлять у 

слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить; 

‒ несколько раз «проговорите» текст заранее. Проконтролируйте отведенное вам время: 

если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократите его, оставив только самое 

важное и интересное; 

‒ подготовьте к своему выступлению наглядный  материал. Будьте готовы ответить на 

вопросы товарищей и защищать свою точку зрения.  

Задание. 1) Выберите одну из тем и подготовьтесь к защите доклада, строго следуя 

методическим рекомендациим.  
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Перечень тем для докладов: 

1. Первая помощь при воздействии низких температур;  

2. Последствия воздействия низких температур на организм человека;  

3. Основные степени отморожений; 

4. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей; 

5. Признаки обморока; 

6. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца); 

7. Основные причины остановки сердца; 

8. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти; 

9. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания; 

2) Подготовьтесь самостоятельно к дифференцированному зачету, используя перечень 

вопросов для устных ответов. 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Актуальность изучения дисциплины цели и задачи. 

2. История создания Вооруженных Сил РФ.  

3. Первая помощь при клинической смерти.  

4. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

5. Памяти поколения – дни воинской славы России.  

6. Правила оказания первой помощи при кровотечениях. Правила наложения жгута.  

7. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

8. Функции и основные задачи современных ВС России. Руководство и управление ВС.  

9. Правила оказания первой помощи при переломах, ушибах, растяжениях.  

10. Виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

11. Структура Вооруженных Сил России.  

12. Составьте алгоритм выхода из конфликтной ситуации.  

13. Рациональное питание и его значение для здоровья.  

14. Военно-Морской флот, его состав и предназначение.  

15. Правила безопасного поведения пешеходов на дорогах.  

16. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды.  

17. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.  

18. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.  

19. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.  

20. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

21. Правила поведения в условиях автономного существования.  

22. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья.  

23. Космические войска, их состав и предназначение.  

24. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники  

25. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её предназначение, структура, задачи.  

26. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации.  

27. Обеспечение личной безопасности в общественном транспорте.  

28. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны, её цели и задачи.  

29. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение.  

30. Действия в случае получения сигнала « ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  
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31. Здоровье человека, его составляющие и факторы его определяющие.  

32. Военный учет. Обязанности граждан по воинскому учету.  

33. Правила эвакуации в условиях чрезвычайной ситуации.  

34. Инфекционные заболевания, классификация заболеваний, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций.  

35. Символы воинской чести.  

36. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  

37. СПИД. ЗППП. Профилактика ВИЧ – инфекций и ЗППП.  

38. Альтернативная гражданская служба. 

39. Виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах.  

40. Организация и основное содержание проведения аварийно-спасательных работ, 

частичная и полная санитарная обработка людей.  

41. Прохождение военной службы по контракту.  

42. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания  

43. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

44. Военно-Морской флот, его состав и предназначение.  

45. Основные меры профилактики инфекционных заболеваний  

46. Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

47. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  

48. Первая помощь при отравлениях.  

49. Вредные привычки и их социальные последствия.  

50. Индивидуальные средства защиты. Устройство и принцип действия ГП – 7.  

51. Оказание первой помощи при потере сознания. Признаки обморока.  

52. Наркомания. Профилактика наркомании  

53. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение.  

54. Основные степени отморожений. Первая помощь при воздействии низких температур. 

55. Влияние двигательной активности и закаливания на здоровье человека.  

56. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества  

57. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

переломах  

58. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан РФ.  

59. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

60. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

 

3.Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.  - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016.  - 351с. : ил. 

2. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст]: учебник, 

базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.  - 6-е изд., перераб. 

- Москва : Просвещение, 2018.  - 336с.: ил 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 10 -11класс [Текст]: учебник. Базовый уровень / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.  - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 256 с.: ил. 

Дополнительная литература: 
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1. Курдюмов, В.И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности: учебное пособие для спо / В.И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 257 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453176 (дата обращения: 15.09.2020). 

 

Журнал: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для спо / С.В. Абрамова [и др.]; 

под общ. ред. В.П. Соломина. — Москва: Юрайт, 2020. — 399 с. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781 (дата обращения: 15.09.2020). 

2. Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для спо / С.В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 350 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 15.09.2020). 

3. Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для спо / С.В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 362 с.— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453164 (дата обращения: 15.09.2020). 

4.  Каракеян, В.И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для спо / В.И. 

Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 313 с. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450749 (дата 

обращения: 15.09.2020). 

5. Резчиков, Е.А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Е.А. Резчиков, А.В. 

Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 639 с. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937 (дата обращения: 

15.09.2020). 

 


