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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями дисциплины являются: формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции в производственной деятельности и пропаганда знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и формирование 

профессиональной культуры безопасности. 

Задачи освоения дисциплины  – сформировать у студентов:  

 базовое мышление, обеспечивающее идентификацию опасностей техносферы; 

 представление о разработке и использованию средств защиты от опасностей, их 

непрерывному контролю и мониторингу в техносфере; 

 стремление к обучению работающих и населения основам защиты от опасностей, 

разработке мер по ликвидации последствий проявления опасностей. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

2.1. Планируемые результаты освоения дисциплины  - компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование компетенций  (в 

соответствии с ФГОС ВО): 

-  готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

Достижение планируемых результатов обучения обеспечивается формированием у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы. Основными этапами 

формирования компетенций являются следующие три этапа формирования компетенции: 

- начальный или базовый  (знания) – на этом этапе формируются знаниевые и 

инструментальные основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются 

базовые умения. В целом знания  и  умения  носят  репродуктивный  характер.  

Обучающийся   воспроизводит  термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; 

решает учебные задачи по образцу; 

- основной этап (умения) -  умения обеспечивающие  формирование компетенции, 

значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент 

осваивает аналитические действия с предметными знаниями по  конкретной  дисциплине,  

способен  самостоятельно  решать  учебные  задачи,  внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы, переносить знания и умения на 

новые условия; 

- завершающий этап (навыки и (или) опыт профессиональной деятельности) - на 

этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть 

осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и навыками в 

сфере заявленной компетенции. Он способен применять полученные навыки и (или) 

демонстрировать опыт профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 
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средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности.  

 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в правовой области. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся) 

Очная форма обучения 

Семес

тр 

Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, час. 

контроль., 

час. 

СРС, 

час 

Форма  

аттестации зач. ед.  час 

1 2 72 - 36  36 зачет 

в т.ч. в интерактивной 

форме 

- -  

 

Заочная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, час. 

контроль., 

час. 

СРС, 

час 

Форма  

аттестации зач. ед.  час 

1 2 72 - 8  60 зачет (4 ч.) 

в т.ч. в интерактивной форме - 4 – 

                                                              

Очно-заочная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, час. 

контроль., 

час. 

СРС, 

час 

Форма  

аттестации зач. ед.  час 

1 2 72 - 22  50 зачет 

в т.ч. в интерактивной форме - 4 – 
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5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий): 

5.1. Структура учебной дисциплины 

Тематический план по дисциплине  

 Очная форма  

№ 

п/п 

 

 

Разделы курса, темы занятий 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Всего 

аудит 

часов 

 

Из них 

 

 

 

СРС 
Лекц. 

 

Практ. Лаб. 

1  ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИ» 

8 4 - 4 - 4 

2  ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 8 4 - 4 - 4 

3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

И СРЕДУ ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ 

И ОПАСНЫХ ФАКТОРО» 

8 4 - 4 - 4 

4  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕ-КА И СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИ 

12 6 - 6 - 6 

5  ЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

8 4 - 4 - 4 

6 СИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

8 4 - 4 - 4 

7  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

12 6 - 6 - 6 

8  УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 4 - 4 - 4 

 Всего часов 72 36  36  36 

Тематический план по дисциплине 

 заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Разделы курса, темы занятий 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Всего 

аудит 

часов 

 

Из них 

 

 

 

СРС 
Лекц. 

 

Практ. Лаб. 

1  ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИ» 

6 1 - 1 - 5 
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2  ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 8 1 - 1 - 7 

3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

И СРЕДУ ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ 

И ОПАСНЫХ ФАКТОРО» 

9 1 - 1 - 8 

4  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕ-КА И СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИ 

9 1 - 1 - 8 

5  ЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

9 1 - 1 - 8 

6 СИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

9 1 - 1 - 8 

7  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

9 1 - 1 - 8 

8  УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 1 - 1 - 8 

 Всего часов 72 8  8  60 

 

Тематический план по дисциплине 

 заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Разделы курса, темы занятий 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Всего 

аудит 

часов 

 

Из них 

 

 

 

СРС 
Лекц. 

 

Практ. Лаб. 

1  ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИ» 

8 2 - 2 - 6 

2  ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 8 2 - 2 - 6 

3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

И СРЕДУ ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ 

И ОПАСНЫХ ФАКТОРО» 

8 2 - 2 - 6 

4  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕ-КА И СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИ 

8 2 - 2 - 6 

5  ЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

10 4 - 4 - 6 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

6 СИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

10 4 - 4 - 6 

7  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

10 4 - 4 - 6 

8  УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 2 - 2 - 8 

 Всего часов 72 22  22  50 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Содержание теоретической части дисциплины 

Перечень тем практических занятий и их содержание 

Тема 1 «ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 

Инвариантный блок. Характерные системы "человек - среда обитания". Системы 

«человек- техносфера», «техносфера -природа», «человек-природа». Понятие 

техносферы. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 

характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность». 

Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая 

характеристика опасностей и их источников. Понятие «безопасность». Системы 

безопасности и их структура. Экологическая, промышленная, производственная 

безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, 

ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска, 

разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, 

коллективный, социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. 

Современные уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия 

и природные катастрофы. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 

Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек как источник 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика ее 

основных модулей. Организационно-методические вопросы изучения дисциплины - 

трудоемкость модулей, виды учебной работы, система балльно-рейтингового контроля, 

рекомендуемая последовательности освоения модулей дисциплины.  

Блок направления подготовки (области знаний). Место и роль безопасности в 

предметной области и профессиональной деятельности. Основные опасности и риски в 

выбранной области профессиональной деятельности. Отраслевые особенности по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

Тема 2 «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА» 

Инвариантный блок. Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных 

и вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, 

биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды, 

информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в 

атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 



 9 

промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки. 

Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, 

кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, 

разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов 

жизнедеятельности. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Исторические, управленческие и технико-экономические причины формирования 

неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. Критерии и 

параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни, уровень 

экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность расширения 

техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектурно- 

планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекреационно-

парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и 

сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование 

развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и 

экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в техносфере. 

Городская и техносферная логистика как метод повышения безопасности и формирования 

благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности личности и общества 

как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и устойчивое развитие 

человеческого сообщества.  

Блок направления подготовки (области знаний). Задачи области знаний и вида 

профессиональной деятельности в обеспечении безопасности в техносфере. Вклад области 

знаний в решение проблем безопасности и экологии техносферы. Примеры использования 

области знаний для обеспечения безопасности.  

 

Тема 3 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ» 

Инвариантный блок. Классификация негативных факторов среды обитания 

человека: физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие 

опасного и вредного фактора, характерные примеры. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. Естественные 

системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: 

кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, 

мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду 

обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) 

вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень 

воздействия.  

 

Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности 

их действия на человека 

 Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация 

вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. 

Классы опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, 

распределение и превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 

Конкретные примеры наиболее распространенных вредных веществ и их действия на 

человека. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, 

антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных веществ. Предельно-

допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, максимально разовая, 

рабочей зоны. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их 

комбинированном действии. Хронические и острые отравления, профессиональные и 

экологически обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. 
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Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, 

животных и растительность, объекты техносферы. 

Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую. Алкоголь, наркотики и табак как специфические 

вредные вещества. Особенности их вредного воздействия на человека. Наночастицы – 

специфика воздействия на живые организмы и процессов переноса в окружающей среде.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы), 

микроорганизмы (растения и животные). Классификация биологических негативных 

факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных 

параметров. Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и 

техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных 

воздействий в техносфере – их основные характеристики и уровни вибрации. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустического поля и 

единицы измерения параметров шума. Классификация акустических колебаний и шумов. 

Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности воздействия на 

человека акустических колебаний различных частотных диапазонов – инфразвуковых, 

звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. Принципы 

нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том 

числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на 

работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических 

колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни. 

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров электромагнитного u1087 поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным диапазонам, 

электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием 

электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнитных излучений 

различных частотных диапазонов, электростатических и магнитостатических полей. 

Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные диапазоны и 

характерные уровни. Использование электромагнитных излучений в информационных и 

медицинских технологиях. Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность 

электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и воздействие 

теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере. 

Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнитное 

излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его 

классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления 

предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. 

Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, 

информационных и медицинских технологиях.  

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные 

уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

Ионизирующие излучение. Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, эквивалентные дозы. Активность 

радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования 

ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – 

дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих 

излучений.  
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Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электрического тока и 

источники электроопасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещения по степени электрической опасности. Воздействие 

электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути 

протекания тока через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения 

и токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения 

электрическим током.  

Статическое электричество. Причины накопления зарядов статического 

электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, на производстве 

и их характеристики, возникающие напряженности электрического поля, 

электростатические заряды. Молния как разряд статического электричества. Виды 

молний, опасные факторы разряды молнии, характеристики молнии. 

Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное 

оборудование, транс-порт. Виды механических травм. Опасные факторы комплексного 

характера. Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные 

причины и источники пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.  

Герметичные системы, находящиеся под давлением: классификация 

герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных систем, опасности, 

связанные с нарушением герметичности.  

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного воздействия 

на человека вредных веществ и физических факторов: электромагнитных излучений и 

теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и вибрации.  

Блок направления подготовки (области знаний) Опасные и вредные факторы, 

связанные с видом деятельности, и их возможные уровни. Примеры реализации опасных и 

вредных факторов в процессе трудовой деятельности в данной области знаний. Оценка 

современного состояния отраслевой безопасности и уровня вредных факторов.  

 

Тема 4 «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

Инвариантный блок. Основные принципы защиты. 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. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, 

локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения 

воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и 

механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная 

вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству 

вентиляции. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы 

основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания.  
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Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные 

принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление 

объекта защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и 

отражение энергии. 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 звуковой мощности 

источника шума, рациональной размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, 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. 

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 и требований к размещению 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 

различных видов излучений (гамма, бета и альфа 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, регистрация и техническое 

освидетельствование систем под давлением. Анализ и оценивание техногенных и 

природных рисков. Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 

вероятность и частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения 

материального, экологического и социального ущерба. Качественный анализ и 

оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы численного 

оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при анализе и оценивании 

риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной 

безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.  
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Блок направления подготовки (области знаний) Типовые методы защиты от 

негативных факторов в сфере профессиональной деятельности. Примеры выполнения и 

реализации методов и средств защиты человека в профессиональной сфере деятельности. 

Оценка современного обеспечения средствами защиты в отрасли и сфере 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

Инвариантный блок. Понятие комфортных или оптимальных условий. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 

человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: 

не превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально 

возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и 

рабочей зоны, хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические 

условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая 

среда. Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и 

окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 

климатических условий со здоровьем и работоспособностью человека. Терморегуляция 

организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; 

средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль 

параметров микроклимата в помещении.  

Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, 

достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения 

газоразрядных энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, 

особенности применения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, 

утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения 

различных видов работ и отдыха. Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет 

основных параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. 

Контроль параметров освещения.  

Блок направления подготовки (области знаний) Оптимальная световая среда и 

ее организация при выполнении работ, связанных со сферой профессиональной 

деятельности. Комфортные климатические условия для выполнения определенных видов 

работ в сфере профессиональной деятельности. Конкретные примеры расчетов и выбора 

систем вентиляции, кондиционирования и освещения, создание цветового интерьера.  

 

Тема 6 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Инвариантный блок. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, 

чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, 

темперамент, психологические типы людей. Психические состояния: длительные, 

временные, периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние 

алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой 
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психологии. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, 

профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, 

влияющих на надежность действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 

физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий 

труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды.  

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей 

угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда». Информационная, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая, пространственно-антропометрическая, 

технико-эстетическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространственная 

компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих 

мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструкции и 

расположение средств отображения информации. Техническая эстетика. Требования к 

организации рабочего места пользователя компьютера и офисной техники. 

Блок направления подготовки (области знаний). Психофизиологические 

особенности труда в сфере профессиональной деятельности. Оценка тяжести и 

напряженности труда в профессиональной области, их характеристика и особенности. 

Роль профессиональной области знаний в совершенствовании и организации условий 

труда. Особенности организации рабочих мест в сфере профессиональной деятельности. 

Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. Организационные 

требования, предъявляемые к условиям труда и к рабочему месту. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда. Классификация условий труда. Особенности труда женщин и 

мужчин, работающих стоя. Профилактика проф. Заболеваний при работе стоя. 

Особенности труда женщин в период физиологических дней. Особенности труда женщин 

и мужчин, работающих сидя. Профилактика профзаболеваний при работе сидя. Охрана 

труда женщин. Особенности труда подростков. Охрана труда подростков. 

 

Тема 7 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

при-родные, военного времени. Понятие опасного промышленного объекта, 

классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 

сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по степени 

взрывопожароопасности. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. 

Пассивные методы защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, 

легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, противодымная защита. Активные 

методы защиты: пожарная сигнализация, способы тушения пожара. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения пожара, 

особенности и области применения. Системы пожаротушения: стационарные водяные 

установки (спринклерные, дренчерные), установки водопенного тушения, установки 

газового тушения, установки порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. Классификация взрывчатых 

веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 

параметры.  
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Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного 

прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого времени пребывания 

людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль. 

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, 

основные химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль и 

химическая защита. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ.  

Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и 

военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование 

убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные 

укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и 

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы 

обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС.  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы ведения спасательных 

работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф.  

Блок направления подготовки (области знаний) Роль и место профессиональной 

области знаний в прогнозировании и профилактике чрезвычайных ситуаций. Особенности 

действий профессиональных кадров данной предметной области в условиях 

чрезвычайных ситуаций различных видов. Особенности обеспечения пожарной 

безопасности и пожарной профилактики в сфере профессиональной деятельности.  

 

Тема 8 «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Инвариантный блок. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности 

и демографической политики Российской Федерации – основные положения. Общая 

характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-

правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования 

безопасности в технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах. Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс – 

основные положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. 
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Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Структура законодательной базы - основные законы и их сущность: 

Федеральный законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О радиационной безопасности населения». Системы 

стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и основные 

стандарты. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные 

методы экономического управления безопасностью и основные принципы регулирования 

различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические 

подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: 

аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Экономика безопасности 

труда. Социально-экономическое значение охраны труда, финансирование охраны труда. 

Экономические ущербы от производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные составляющие ущерба. 

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда. Экономика 

чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-экономические 

составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность 

превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Страхование рисков: 

страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. Основные 

понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная, 

превентивная и инвестиционная экономические функции страхования ответственности. 

Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Федеральный 

закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний».  

Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Министерства, агентства и службы – их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление экологической, 

промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах, на 

предприятиях и в организациях. Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, 

их функции и права. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская 

система управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система гражданской 

обороны – сущность структуры, задачи и функции. Организация мониторинга, 

диагностики и контроля промышленной безопасности, условий и безопасности труда. 

Государственная экспертиза и оценка состояния промышленной безопасности, 

государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, 

основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры проведения. Аудит и 

сертификация состояния безопасности. Сертификация производственных объектов на 

соответствие требованием охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в 

области безопасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы 

и сущность менеджмента. Политика в области безопасности, контроль и измерение 

параметров, корректировка и постоянное совершенствование.  

Блок направления подготовки (области знаний). Роль профессиональной 

области знаний в управлении и организации безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие профессиональную 
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деятельность. Особенности управления безопасностью труда в профессиональной области 

деятельности. Особенности менеджмента безопасности в области профессиональной 

деятельности, функции и задачи в структуре системы менеджмента безопасности в 

организации.  

Каждая тема  ориентирована на достижение совокупности регламентированных 

стандартом и примерной программой компетенций, приобретение определенных знаний, 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.  

 

В процессе изучения дисциплины применяются следующие инновационные 

формы занятий: 

- интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, использование проблемных вопросов, демонстрация слайдов 

презентации или учебных фильмов); 

- кейс-метод (описание и разбор реальных ситуаций, обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные пути 

решения); 

- дискуссия или дебаты (обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем, обмен мнениями); 

- мозговой штурм (позволяет учащимся свободно и открыто высказывать разные 

идеи по поводу ситуации или проблемы, побуждая использовать воображение и 

творческий подход); 

  - работа в малых группах. 

- работа в парах. 

 

№ 

Тема (раздел) Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

до/зо 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

(Порядковый 

номер 

источника по 

списку 

литературы) 

 

1 

 

 

 

 

 «ВВЕДЕНИЕ В 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

 

4/5 1-11 

2 

 

 

 «ЧЕЛОВЕК И 

ТЕХНОСФЕРА» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

4/7 1-11 

 

3 

 

 

 

 

 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ 

И ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

4/8 1-11 

4 

 

 

 

 «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕ-КА 

И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТО-РОВ 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

6/8 1-11 
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ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПО-ГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

 

4/8 1-11 

6 

 

 

 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧ

ЕСКИЕ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

 

4/8 1-12 

7 

 

 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

6/8 1-11 

8 

 «УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

» 

Подготовка к 

практическим работам. 

Решение задач. 

 

4/8 1-11 

Всего  36/60  

6.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения, а так же  критерии и шкалы оценивания их 

сформированности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы - компетенции 

выпускников 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине – знания,  

умения, навыки (опыт 

практической деятельности) 

 

Материалы, 

оценивающие 

формирование 

компетенций 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; основы 

Выполнение реферата 

(раздел 6.2.1) 

Выполнение 

заданий к 

самостоятельным 

и контрольной 

работам (раздел 

6.2.3.) 

Выполнение 

тестовых 

заданий (раздел 

6.2.2). 
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физиологии человека и 

рациональные условия 

деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства 

и методы повышения безопасности 

и устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; методы исследования 

устойчивости функционирования 

производственных объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; методы 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

эффективно применять средства 

защиты от негативных 

воздействий; проводить контроль 

параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности 

производственной деятельности; 

планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению 

устойчивости производственных 

систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Навыки и (или) опыт 
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деятельности - 

владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности, требованиями к 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности.  

 Критерии и 

шкалы 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Оценка «отлично» (5) ставится, если представленная 

компетенция сформирована в полном объеме.   

Характеризует повышенный уровень формирования 

компетенции, высокий уровень теоретических и 

практических знаний, получение которых детерминировано 

осмысленным проектированием будущей профессиональной 

деятельности. Познавательная деятельность носит 

творческий самостоятельный характер, студент осознает 

цели и результаты своей деятельности. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, если компетенция 

сформирована в достаточном объеме.  Соответствует 

среднему уровню сформированности компетенции. Данный 

уровень  характеризуется достаточными теоретическими и 

практическими знаниями, необходимыми для прохождения 

практики; не четко выраженной мотивацией к 

профессиональной деятельности; хорошими знаниями с 

небольшим количеством ошибок. Самостоятельная 

деятельность мотивирована необходимостью выполнения 

учебных заданий и получения хороших оценок. Студент 

осознает цели и результаты своей деятельности, однако 

направленность на саморазвитие, самоанализ и 

самосовершенствование полностью не сформирована; 

склонность к творческой самостоятельности и научно-

исследовательской работе отсутствует.  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, если  

обучающийся столкнувшись с заданием в области данной 

компетенции не достаточно оперативно может 

сориентироваться, принять правильное решение. 

Соотносится с пороговым уровнем освоения 

профессиональных компетенций. Данный уровень 

характеризуется инертным и шаблонным характером 

познавательной деятельности; отсутствием 

профессиональной мотивации и ценностной 

профессионально-психологической установки к ней; 

посредственными знаниями с большим количеством 

ошибок. Выполняемые действия осознаны частично, 

целенаправленность их неустойчива. Не развито 

рефлексивное, логическое мышление, многое понимается 
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интуитивно. Действия ограничиваются механическим 

решением шаблонных задач с отработанными решениями по 

алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, если  

обучающийся не способен выполнить поставленную задачу 

в рамках данной компетенции. Соотносится с уровнем 

освоения профессиональных компетенций ниже порогового. 

Данный уровень характеризуется отсутствием 

познавательной деятельности; отсутствием 

профессиональной мотивации и ценностной 

профессионально-психологической установки к ней; 

низкими знаниями с большим количеством ошибок. 

Выполняемые действия осознаны частично, 

целенаправленность их неустойчива. Не развито 

рефлексивное, логическое мышление, многое понимается 

интуитивно. Действия ограничиваются механическим 

решением шаблонных задач с отработанными решениями по 

алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 

6.2. Типовые задания и иные материалы, необходимых для оценки 

сформированности планируемых результатов освоения дисциплины – компетенций 

6.2.1. Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины  
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень 

тем, среди которых студент может выбрать тему реферата. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины   

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

2. История появления ядов и химического оружия. 

3. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

4. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. 

Поведение населения в случае угрозы их возникновения. 

5. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

6. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

7. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

8. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

9. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

10. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

11. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

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

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

14. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

15. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

16. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

17. Оценка и анализ производственной безопасности. 

18. Обеспечение охраны труда. 

19. Двухмерные системы оценки риска. 

20. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

21. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 
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22. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы 

лечения. 

23. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

 

6.2.2. Тесты для текущей аттестации 

Вариант № 1 

1.Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной 

ситуации − это: 

a)принцип защиты населения; 

b)основной способ защиты населения; 

c)защитное мероприятие; 

d)средство защиты населения; 

e)все ответы верны. 

2.Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определяется: 

a)Советом по безопасности; 

b)Президентом РФ; 

c)Правительством РФ; 

d)Советом по обороне. 

3.Начальником гражданской обороны в городе является: 

a)Начальник УВД города; 

b)Начальник штаба ГО-ЧСгорода; 

c)Военком города; 

d)глава городской администрации. 

4.Силы РСЧС включают: 

a)силы оперативного реагирования; 

b)силы контроля, наблюдения и ведения спасательных работ; 

c)войска ГО; 

d)невоенизированные формирования; 

e)все ответы верны. 

5.Скорость пешей колонны эвакуируемых на марше должна быть не менее: 

a)1-2км/час; 

b)3-4; 

c)4-5; 

d)5-6; 

e)6-7. 

6.Что является одной из самых серьезных опасностей при пожаре? 

a)боязнь высоты; 

b)высокая температура; 

c)ядовитый дым; 

d)огонь; 

e)все ответы верны. 

7.Противорадиационное укрытие 3-гокласса ослабляет радиацию в ____ раз: 

a)200; 

b)50-200; 

c)20-50; 

d)более 200; 

e)100. 

8.Какое сильное ядовитое вещество содержится в выхлопных газах автомобиля? 

a)гербициды; 

b)тетраэтилсвинец; 

c)инсектициды; 

d)аммиак; 
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e)фтолазол. 

9.Какое сильное ядовитое вещество применяется промышленных холодильных 

установках? 

a)хлор; 

b)аммиак; 

c)формальдегид; 

d)тетраэтилсвинец; 

e)хлорпикрин. 

10.Убежище 1-гокласса рассчитано на избыточное давление____ кг/см2: 

a)0,5; 

b)3; 

c)2; 

d)5; 

e)10. 

11.Убежище второго класса рассчитано на избыточное давление ____ кг/см2: 

a)1; 

b)3; 

c)0,5; 

d)5; 

e)10. 

12.Для защиты органов дыхания от паров тетраэтилсвинца используют противогаз 

коробкой типа: 

a)А; 

b)БКФ; 

c)КД; 

d)Г; 

e)М. 

13.Для защиты органов дыхания от паров ртути используют противогаз с коробкой 

типа: 

a)Б; 

b)КД; 

c)Г; 

d)БКФ; 

e)М. 

14.Использование индивидуальных средств защиты населением в ЧС − это: 

a)принцип защиты населения; 

b)защитное мероприятие; 

c)средство защиты населения; 

d)способ защиты населения; 

e)способ защиты территорий. 

15.Координирующим органом управления РСЧС на объектовом уровне, 

охватывающем территорию организации или объекта, являются: 

a)служба главного инженера; 

b)объектовая комиссия по ЧС; 

c)оперативная группа по ликвидации ЧС; 

d)служба ГО и ЧС; 

e)нет верного ответа. 

16.Быстровозводимое противорадиационное укрытие ГО относится к типу: 

a)А; 

b)Ау; 

c)Бу; 

d)B; 
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e)B. 

17.К изолирующим противогазам относятся: 

a)ВПХР, ДП-5Б; 

b)ГП-5,ГП-7,ЕО16; 

c)ИП-46,КИП-5,КИП-8; 

d)P-2;«Лепесток»; 

e)РПА-1,РУ-60М. 

18.Чрезвычайная ситуация – это: 

a)чрезвычайное положение на всей территории РФ; 

b)обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 

человеческие жертвы и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

c)наиболее экстремальное природное явление; 

d)когда все очень плохо. 

19.Территория России в интересах защиты населения от ЧС поделена на ____ 

регионов МЧС: 

a)5; 

b)9; 

c)12; 

d)7; 

e)10. 

20.Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, 

массовые заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся к: 

a)техногенным ЧС; 

b)природным; 

c)экологическим; 

d)социальным; 

e)все неверно. 

Вариант № 2 

1.К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более ____ 

человек, при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 

a)10; 

b)30, но не более 100; 

c)15, но не более 30; 

d)20, но не более 50; 

e)500. 

2.Быстровозводимое противорадиационное укрытие ГО относится к типу: 

a)А; 

b)Ау; 

c)Б; 

d)Б; 

e)В. 

3.Убежище 1-гокласса рассчитано на избыточное давление ____ кг/см2: 

a)0,5; 

b)3; 

c)2; 

d)5; 

e)10. 

4.Укрытие ГО, построенное заблаговременно, относится к типу: 

a)Б; 

b)А; 

c)Бу; 

d)Ay; 
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e)В. 

5.Какое сильное ядовитое вещество применяет для очистки воды на водонасосных 

станциях? 

a)формальдегид; 

b)аммиак; 

c)хлор; 

d)тетраэтилсвинец; 

e)хлорпикрин. 

6.Отдельные вертолетные отряды и автомобильные полки входят в состав 

группировки: 

a)невоенизированных формирований РСЧС; 

b)войсковых частей МЧС; 

c)сил оперативного реагирования РСЧС; 

d)формирований, создаваемых на предприятиях; 

e)все ответы верны. 

7.Силы РСЧС включают: 

a)силы оперативного реагирования; 

b)силы контроля, наблюдения и ведения спасательных работ; 

c)войска ГО; 

d)невоенизированные формирования; 

e)все ответы верны. 

8.Убежище 4-гокласса рассчитано на избыточное давление ____ кг/см2 

a)3; 

b)2; 

c)0,5; 

d)5; 

e)1. 

9.Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте икоммунально-

энергетическихсетях по сфере возникновения относятся к: 

a)техногенным ЧС; 

b)природным ЧС; 

c)экологическим; ЧС; 

d)социальным ЧС; 

e)нет верного ответа. 

10.Для защиты органов дыхания от паров аммиака используют пртивогаз с коробкой 

типа: 

a)БКФ; 

b)КД; 

c)Г; 

d)A; 

e)M. 

11.К фильтрующим противогазам относятся: 

a)ВПХР, ДП-5Б; 

b)ГП-5,ГП-7,ЕО-16; 

c)ИП-46,КИП-5; 

d)Р-2,Лепесток; 

e)РПА-1,63-РУ-60М. 

12.Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы 

по сфере возникновения относятся к: 

a)техногенным ЧС; 

b)природным ЧС; 

c)экологическим ЧС; 
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d)социальным ЧС; 

e)нет верного ответа. 

13.РСЧС состоит из: 

a)республиканских и областных подсистем; 

b)региональных и местных подсистем; 

c)краевых и областных подсистем; 

d)территориальных и функциональных подсистем; 

e)все ответы верны. 

14.Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a)принцип защиты населения; 

b)средство защиты населения; 

c)способ защиты населения; 

d)защитное мероприятие; 

e)все ответы верны. 

15.Указом Президента РФ общее руководство ГО возложено на: 

a)Министерство МЧС; 

b)Руководителя администрации Президента РФ; 

c)1-гозаместителя Председателя Правительства РФ; 

d)Председателя Правительства РФ; 

e)Министерство обороны РФ. 

16.Координирующим органом управления РСЧС на объектовом уровне, 

охватывающем территорию организации или объекта, являются: 

a)служба главного инженера; 

b)объектовая комиссия по ЧС; 

c)оперативная группа по ликвидации ЧС; 

d)служба ГО и ЧС. 

5 

17.Сферы возникновения ЧС: 

a)природные, техногенные, экологические; 

b)глобальные, региональные; 

c)геологические, аварии в бытовой сфере; 

d)частные, объектовые, местные; 

e)в промышленности, транспорте, строительстве. 

18.Отдельные вертолетные отряды и автомобильные полки входят в состав 

группировки 

a)невоенизированных формирований РСЧС; 

b)войсковых частей МЧС; 

c)сил оперативного реагирования РСЧС; 

d)формирований, создаваемых на предприятиях; 

e)все ответы верны. 

19.Невоенизированные формирования ГО создаются по: 

a)по областному принципу; 

b)территориально-производственномупринципу; 

c)краевому принципу; 

d)республиканскому; 

e)местному принципу. 

20.Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определяется: 

a)Советом по безопасности; 

b)Президентом РФ; 

c)Правительством РФ; 

d)Советом по обороне; 

e)Министром ЧС. 
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Ключ к тестам итогового контроля 

Вариант № 1   Вариант № 2   

№ вопроса   Ответ № вопроса   Ответ 

1.   b 1.   a 

2.   c 2.   c 

3.   d 3.   d 

4.   b 4.   b 

5.   c 5.   c 

6.   c 6.   b 

7.   c 7.   b 

8.   b 8.   c 

9.   b 9.   a 

10.   d 10.   b 

11.   b 11.   c 

12.   a 12.   c 

13.   c 13.   d 

14.   c 14.   c 

15.   b 15.   d 

16.   c 16.   b 

17.   c 17.   a 

18.   b 18.   b 

19.   d 19.   b 

20.   b 20.   c 

7 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

6.2.3. Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам установлена в 

соответствии с представленными темами 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику техносфере. Расскажите о разрушающем действии 

деятельности человека на среду обитания. Назовите факторы риска, опасные для 

окружающей природной среды 

2. Что представляет собой химическая авария? Как подготовиться к химической 

аварии? Как действовать во время и после химической аварии? 

3. Расчет общего равномерного искусственного освещения (методом светового 

потока) для дисплейного зала с габаритами 10х12х3 м. (в последующий вариантах такое 

же задание, но с другими габаритами помещения) 
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Вариант 2 

1. Какие показатели входят в определение понятия здоровья, данное ВОЗ? 

Назовите природные и социально-экономические факторы, учитываемые при изучении 

неблагоприятного действия природной среды 

2. Что представляет собой радиационная авария? Как подготовиться к 

радиационной аварии? Как действовать во время и после радиационной аварии на 

загрязненной местности? 

 

Вариант 3 

1. Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы? Дайте 

определение понятий: «опасный фактор»; «опасный производственный фактор»; 

«вредный фактор»; «вредный производственный фактор». Какие последствия их действия 

на человека? Существует ли между ОПФ и ВПФ четкая граница? 

2. Экстренная психологическая помощь при аффективном поведении (эйфории, 

тревоге, фрустрации и др.) и повышенной раздражительности 

Вариант 4 

1. Правовые и организационные вопросы охраны труда: законодательство, 

нормативно-технические основы, контролирующие органы. 

2. Что представляет собой железнодорожная авария? Что представляют собой 

правила профилактики железнодорожной аварии? Как действовать во время и после 

железнодорожной аварии? 

 

Вариант 5 

1. Правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды: 

законодательство, контролирующие органы, экологическая экспертиза.  

2. Что представляют собой аварии на автомобильном транспорте? Как 

действовать при неизбежности автомобильной аварии? Как действовать после 

автомобильной аварии? 

 

Вариант 6 

1. Виды и характеристики труда. Основы эргономики. Эргономические 

требования к устройствам вычислительной техники и пультам управления. 

2. Что представляет собой транспортная авария? Как действовать при падении 

автомобиля в воду? Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном 

транспорте? 

 

Вариант 7 

1. Что такое риск? Что такое опасность? Перечислите основные методы, которые 

используются для расчета риска. Что такое дерево отказов? Какие величины приемлемого 

риска планируется ввести в Конституцию для персонала и населения? 

2. Что представляет собой авария на воздушном транспорте? Как действовать при 

декомпрессии во время аварии на воздушном транспорте? Как действовать при пожаре на 

воздушном транспорте? Как действовать при "жесткой посадке" во время аварии на 

воздушном транспорте? 

 

Вариант 8 

1. Какие требования предъявляются к опасным производственным объектам по 

Федеральному Закону "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? Назовите критерии, по которым выделяют опасный промышленный объект. 

Какие основные документы должны быть на опасном промышленном объекте? 



 29 

2. Что представляет собой авария на водном транспорте? Как действовать при 

высадке с тонущего судна? Как действовать, оказавшись за бортом судна и на 

спасательном плавательном средстве? 

 

Вариант 9 

1. Какие существуют уровни обеспечения безопасности в техносфере? Назовите 

государственные организации, осуществляющие контроль безопасности производства. 

Назовите Международные организации по охране труда 

2. Как действовать при внезапном обрушении здания? Как действовать, находясь 

в завале? 

 

Вариант 10 

1. Что такое опасная зона? Охарактеризуйте оградительные средства защиты. Что 

такое предохранительные, блокирующие и сигнализирующие устройства? Для чего 

используют системы дистанционного управления производственными процессами? 

2. Как подготовиться к авариям на коммунальных системах? Как действовать при 

авариях на коммунальных системах? Как действовать при утечке магистрального газа? 

 

Вариант 11 

1. Что такое работоспособность, как она изменяется в течение суток, рабочего 

дня, недели? В какое время рационально организовывать регламентированные перерывы в 

работе? 

2. Что представляет собой пожар в здании? Как действовать во время и после 

пожара в здании? 

 

Вариант 12 

1. Параметры микроклимата производственных помещений. Тепловой баланс и 

терморегуляция организма. Какова величина дополнительных энерготрат от величины 

основного обмена на поддержание рабочей позы при разных видах работы? Как влияют на 

организм физические нагрузки динамического и статического характера?  

2. Что представляет собой пожар в общественном транспорте? Как предупредить 

пожар в общественном транспорте? Как действовать во время пожара в общественном 

транспорте? 

 

Вариант 13 

1. Нормирование метеоусловий в производственных помещениях. Дайте 

определение понятий «оптимальные параметры микроклимата» и «допустимые параметры 

микроклимата» Как влияют на организм температура окружающего воздуха, его 

относительная влажность и скорость движения? Особенности для помещений 

вычислительных центров.  

2. Как действовать при нахождении в метрополитене (при движении на 

эскалаторе, при падении с платформы и проч.)? 

 

Вариант 14 

1. Характер загрязнений воздуха. Агрегатные состояния веществ. Смеси веществ 

с различной степенью дисперсности. Основные пути проникновения вредных веществ в 

организм человека 

2. Как действовать при нахождении в толпе? 

 

Вариант 15 
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1. Как действуют вредные вещества на организм человека? Представьте 

классификацию вредных веществ. Расскажите о пороге вредного действия АХОВ. Дайте 

определение понятия «предельно допустимая концентрация»  

2. Назовите меры предосторожности для предотвращения или уменьшения 

последствий террористического акта. Как действовать, если Вы попали в перестрелку? 

Как действовать при захвате самолета (автобуса)? 

 

Вариант 16 

1. Дайте картину действия острого и хронического отравления. Назовите 

наиболее распространенные АХОВ (СДЯВ) и их физико-химические свойства.  

2. Как действовать при разбойном нападении на Вас? Как действовать, чтобы 

избежать разбойного нападения на Вас? 

 

Вариант 17 

1. Правила поведения при контакте с наиболее распространенными АХОВ. 

Назовите правила поведения при угрозе выброса АХОВ. Перечислите индивидуальные 

средства защиты от воздействия вредных веществ 

2. Как действовать при нападении и укусе собаки? 

 

Вариант 18 

1. Нормирование качества воздуха в производственных помещениях. Деление 

химически опасных объектов по классам опасности. Дайте характеристику очага 

химического поражения.  

2. Что делать, если вы оставляете ребенка одного дома? Как действовать ребенку, 

если он один дома? 

 

Вариант 19 

1. Способы снижения содержания вредных веществ в рабочей зоне. Способы и 

средства контроля содержания вредных веществ и других примесей в рабочем помещении 

2. Что такое гололед и гололедица? Как подготовиться к гололеду (гололедице)? 

Как действовать во время гололеда (гололедицы)? 

 

Вариант 20 

1. Назовите индивидуальные и коллективные средства химической защиты. Как 

устроены фильтрующие противогазы и изолирующие противогазы? Объясните порядок 

применения противогазов 

2. Как подготовиться к метелям и заносам? Как действовать во время сильной 

метели? Как действовать после сильной метели? 

 

Вариант 21 

1. Классификация и требования к системам вентиляции. Расчет воздухообмена 

при общеобменной вентиляции. Какой объем воздуха должен приходиться на 1 рабочего, 

м3/час? 

2. Как подготовиться к сильной жаре и засухе? Как действовать во время сильной 

жары и засухи? 

 

Вариант 22 

1. Системы вентиляции вычислительных центров. Кондиционирование воздуха. 

2. Что представляет собой землетрясение? Как подготовиться к землетрясению? 

Как действовать во время и после землетрясения? 

 

Вариант 23 
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1. Основные светотехнические величины. 

2. Что представляет собой снежная лавина? Как действовать, если Вы находитесь 

в зоне возможного схода снежной лавины? Какие мероприятия предпринимаются для 

предупреждения схода снежных лавин? Как действовать, если Вас настигла снежная 

лавина? 

 

Вариант 24 

1. Виды и системы освещения.  

2. Что представляет собой молния? Как снизить опасность поражения молнией 

объектов во время грозы? 

 

Вариант 25 

1. Основные требования к производственному освещению (в т. ч. помещений 

вычислительных центров и помещений с ПЭВМ).  

2. Что представляет собой затопление и подтопление? Что представляет собой 

наводнение? Как подготовиться к наводнению? Как действовать во время и после 

наводнения? 

 

Вариант 26 

1. Электрические источники света (лампы). Светильники. Нормирование 

искусственного освещения. 

2. Что представляет собой оползень? Как подготовиться к оползню? Как 

действовать во время и после оползня? 

 

 

Вариант 27 

1. Характеристика и нормирование естественного освещения. 

2. Что представляет собой лесной / степной пожар? Как подготовиться к лесному 

пожару? Как действовать во время и после лесного пожара? 

 

Вариант 28 

1. Электромагнитные поля и излучения – классификация, источники, 

характеристики и воздействие на человека.  

2. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 

 

Вариант 29 

1. Излучение от дисплея. Нормирование и методы защиты от электромагнитных 

полей.  

2. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, переломах костей и вывихе 

 

Вариант 30 

1. Причины проявления статического электричества. Какие меры применяются 

для ослабления последствий проявления статического электричества? Какие существуют 

способы защиты от статического электричества? 

2. Первая помощь при синдроме длительного сдавления. Первая помощь при 

закрытых травмах черепа 

 

Вариант 31 

1. Что такое молниезащита? Какие типы молниеотводов существуют? Что такое 

зона защиты молниеотвода? Порядок расчета молниезащиты 

2. Первая помощь при артериальном и венозном кровотечениях, их признаки 



 32 

 

Вариант 32 

1. Особенности воздействия на человека ультрафиолетового и инфракрасного 

излучений. Защита от излучений оптического диапазона (в т. ч. лазерного). 

2. Первая помощь при внутреннем и капиллярном кровотечениях, их признаки 

 

Вариант 33 

1. Виды ионизирующих излучений, их основные физические характеристики и 

биологическое воздействие. Характеристики дозы и активности радиоактивных веществ. 

2. Первая помощь при обмороке и коллапсе, их признаки 

 

Вариант 34 

1. Назовите основные единицы измерения ионизирующих излучений. Что такое 

поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы излучения? Охарактеризуйте 

биологическое действие ионизирующих излучений на организм человека. 

2. Признаки травматического шока. Первая помощь при травматическом шоке 

 

Вариант 35 

1. Как регламентируются уровни облучений? Какими приборами измеряют 

ионизирующие излучения? Каковы способы защиты от ионизирующих излучений? 

Опишите коллективные и индивидуальные средствах защиты от ИИ. Из каких материалов 

изготавливают экраны для защиты от ионизирующих излучений? 

2. Виды ран, их характеристика. Первая помощь при ранах 

 

Вариант 36 

1. Физические характеристики шума. Оценка спектра и классификация шумов. 

Какими физическими параметрами характеризуется шум? 

2. Первая помощь при травмах грудной клетки. Пневмоторакс, гемоторакс 

 

Вариант 37 

1. Дайте определение понятий «шум», «ультразвук», «инфразвук». Какими 

физическими параметрами характеризуются ультразвуковые и инфразвуковые колебания? 

Какими приборами измеряют вибрацию, шум, ультра- и инфразвук?  

2. Техника искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

 

Вариант 38 

1. Действие шума на человека. Нормирование и контроль шумов. Методы борьбы 

с шумом. Защита от инфра- и ультразвука. 

2. Первая помощь при обморожении и общем переохлаждении 

 

Вариант 39 

1. Вибрации: причины, характеристики, классификация и воздействие на 

человека. Нормирование и методы снижения вибраций. 

2. Первая помощь при термических и химических ожогах 

 

Вариант 40 

1. Действие электрического тока на организм человека. Что такое электротравмы? 

От каких факторов зависит исход поражения электрическим током? Порядок оказания 

первой помощи пострадавшему от электрического тока  

2. Что представляют собой ураган, буря, смерч? Как подготовиться к урагану, 

буре, смерчу? Как действовать во время и после урагана, бури, смерча? 
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Вариант 41 

1. Основные причины поражения электрическим током. Классификация 

помещений по опасности поражения. Анализ опасности поражения электрическим током 

в различных сетях. Выбор схемы сети. 

2. Первая помощь утопающему. Как действовать при проваливании под лед? 

 

Вариант 42 

1. Перечислите основные случаи включения человека в электросеть. Явления при 

стекании тока в землю. Напряжения шага и прикосновения. Основные меры защиты от 

поражения электрическим током. 

2. Первая помощь при отравлении угарным газом 

 

Вариант 43 

1. Охарактеризуйте основные способы и средства электрозащиты (защитное 

заземление, зануление защитное отключение, защитная изоляция). Назовите 

индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 

2. Первая помощь при пищевой токсикоинфекции и интоксикации. Профилактика 

ботулизма 

 

Вариант 44 

1. Причины пожаров и взрывов. Дайте примеры пожаро- и взрывоопасных 

объектов экономики (ОЭ). Какие ОЭ относятся к: пожароопасным объектам? 

взрывоопасным объектам? К каким последствиям приводят аварии на 

пожаровзрывоопасных объектах? 

2. Первая помощь и симптомы при алкогольном / наркотическом опьянении, при 

отравлении морфином. Смертельные дозы 

 

Вариант 45 

1. Что представляет собой процесс горения? Каковы разновидности горения и их 

характеристики? Каковы основные показатели горючести веществ и материалов? Каковы 

характеристики материалов по горючести?  

2. Первая помощь при укусах ядовитых змей, ядовитых насекомых и укусах 

животных. Профилактика бешенства 

 

Вариант 46 

1. Охарактеризуйте действие пожаров на строительные материалы. Объясните 

физику действия тел с высокой температурой на окружающую среду. Что такое 

огнестойкость строительной конструкции? Расскажите о классификации производств по 

пожарной опасности. Охарактеризуйте степень сопротивляемости строения горению.  

2. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути 

 

Вариант 47 

1. Опишите влияние высоких температур и последствия воздействия тепловых 

излучений на состояние человека. Охарактеризуйте воздействие пожаров на 

биологическую ткань.  

2. Первая помощь больным сахарным диабетом при гипогликемической и 

гипергликемической коме 

 

Вариант 48 
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1. Пожарная профилактика и принципы тушения пожаров (огнетушащие 

вещества и аппараты пожаротушения). Расскажите о необходимости использования 

пожарной сигнализации, оповещения и автоматических систем пожаротушения. 

2. Первая помощь и симптомы при отравлении ядовитыми растениями и грибами 

 

Вариант 49 

1. Дайте общие характеристики взрывчатых веществ. Дайте общие 

характеристики взрывов газовоздушных смесей. Расскажите о прямом и косвенном 

действии ударной волны, охарактеризуйте зоны разрушений. Как зависит тяжесть 

травматизма от величины избыточного давления на фронте ударной волны? 

2. Первая помощь и симптомы при отравлении лекарственными средствами 

 

Вариант 50 

1. Дайте определение понятия «сосуд, работающий под давлением». Какие виды 

сосудов, работающих под давлением, вы знаете? Что такое сигнальная окраска 

трубопроводов?  

2. Первая помощь и симптомы при отравлении крепкими кислотами и щелочами 

 

Вариант 51 

1. Назовите стационарные средства горизонтального транспорта и опасности, 

связанные с ними. Что такое грузоподъемные машины, каких видов они бывают? 

Перечислите приборы и устройства безопасности для грузоподъемных кранов и лифтов 

2. Первая помощь и симптомы при отравлении кофеином и никотином. 

Смертельные дозы 

 

Вариант 52 

1. Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Первая помощь и симптомы при отравлении метиловым спиртом и 

этиленгликолем 

 

Вариант 53 

1. Обеспечение устойчивости работы промышленных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях. 

2. Экстренная психологическая помощь при истерике и психомоторном 

возбуждении 

 

Вариант 54 

1. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Каковы критерии 

ЧС? Как классифицируются ЧС? Как оценивается ущерб от ЧС? Какова 

продолжительность развития ЧС? Каковы масштабы ЧС? 

2. Экстренная психологическая помощь при психоэмоциональном ступоре и 

неконтролируемой дрожи (нервном ознобе) 

 

 

Вариант 55 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Поясните понятия «дезактивация», «дегазация», «дезинфекция», 

«дератизация». Как осуществляют санитарную обработку населения? 

2. Экстренная психологическая помощь при попытке суицида и реактивной 

депрессии 
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Вариант 56 

1. Что такое РСЧС, какие структуры в нее входят, каковы ее основные функции? 

Какие спасательные организации Вы знаете? Как осуществляются спасательные 

операции? Какие существуют виды спецтехники? 

2. Экстренная психологическая помощь при внезапных слезах и психологическом 

истощении (внезапное ощущение неспособности делать что-либо, боль в мышцах) 

 

Вариант 57 

1. В чем состоят принципы оказания первой помощи пострадавшим? Какие виды 

медицинской помощи Вы знаете? Что такое квалифицированная медицинская помощь? 

2. Что представляет собой гидродинамическая авария? Как подготовиться к 

гидродинамической аварии? Как действовать во время и после гидродинамической 

аварии? 

 

Вариант 58 

1. Опасность возникновения заболеваний в очагах поражения. Понятие о 

контагиозных заболеваниях и причинах их распространения в очагах поражения. 

Расскажите о мерах, принимаемых в очаге бактериологического поражения 

2. Экстренная психологическая помощь при реакции бегства (прекращение 

деятельности и желание покинуть место работы) и отчаянии (внезапном осознании 

невозможности больше справляться с собственными чувствами, переживании полного 

упадка сил) 

 

Вариант 59 

1. Правовые вопросы и организация действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская оборона. 

2. Экстренная психологическая помощь при неспособности действовать 

правильно (внезапном осознании невозможности нормального функционирования, 

невозможности вспомнить, что входит в профессиональные задачи) и беспокойстве 

(человек берется за все, и не может сделать разницы между тем, что действительно важно, 

а что нет) 

 

Критерии оценки знаний студента при написании контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
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6.2.4. Промежуточная аттестация  

Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет. 

При освоении всех  планируемых результатов освоения дисциплины  - 

компетенций не ниже отметки «удовлетворительно», обучающемуся ставится 

«зачтено». 

При освоении  всех планируемых результатов освоения дисциплины  - 

компетенций ниже отметки «удовлетворительно» обучающемуся необходимо 

пройти процедуру зачета. 

В ходе зачета проверяются знания по теоретическим вопросам дисциплины. 

Процедура зачета организуется в форме устного опроса в учебной аудитории. 

Критерии и шкалы оценивания на зачете 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 

и «незачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, 

демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для 

последующего устранения указанных погрешностей под руководством 

преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают 

ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный 

характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что 

свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Требования к зачету 

1 Предмет, цель, задачи БЖД. 

2 Причины опасностей. 

3 Классификация опасностей. 

4 Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

5 Априорный и апостериорный анализ безопасности систем. 

6 Принципы обеспечения безопасности. 

7 Методы обеспечения безопасности. 

8 Эргономические основы БЖД. Задачи эргономики. 

9 Медико-биологические основы БЖД. Функциональные состояния оператора. 

10 Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту. 

11 Классификация условий труда. 
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12 Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

13 Особенности труда женщин и мужчин. Профилактика проф. заболеваний. 

14 Особенности труда подростков. Охрана труда подростков. 

15 Психология безопасности деятельности. Методы повышения безопасности. 

16 Социальные опасности; причины, виды, профилактика. 

17 Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при 

угрозе. 

18 Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы 

и помещений. 

19 Запыленность помещений, защита от запыленности атмосферы и помещений. 

20 Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

21 Экологические опасности. Защита воздуха от загрязнений. 

22 Стратегические направления экоразвития. 

23 Защита воды и почвы от загрязнений. 

24Профилактические мероприятия по защите продуктов питания от загрязнений. 

25 Техногенные опасности. Классификация. 

26 Механические опасности. Профилактика детского травматизма. 

27 Механические колебания. Защита от вибрации. 

28 Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

29 Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

30 Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

31 Электробезопасность. Средства защиты. 

32 Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

33 Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

34 Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 

35 Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 

36 Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

37Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования 

безопасности. 

38 Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

39 Классификация чрезвычайных ситуаций. 

40 Действия населения по защите в условиях ЧС. 

41 Действия населения в зоне химического поражения. 

42 Действия населения при пожарах и взрывах. 

43 Методы и средства пожаротушения. 

44 Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

45 Основные способы и средства защиты населения. 

46 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

47 Понятия: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

демеркуризация. 

48 Безопасность в экстремальных ситуациях в быту. 

49 Профилактика проф. заболеваний. 

50 Расследование и учет несчастных случаев. 

51 Гос. нормативные правовые акты по охране труда. 

52 Обязанности работника в области охраны труда. 

53 Естественная система защиты от опасностей. 

54 Расследование и учет несчастных случаев. 

55 Личная безопасность. 

56 Аттестация рабочих мест – комплексный анализ условий труда. 

57 Неблагоприятные  факторы среды обитания. 

58 Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

59 Факторы увеличивающие электроопасность. 
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60 Первая помощь при поражении электрическим током. 

                              

6.3. Организационно-методическое обеспечение контроля учебных 

достижений 

6.3.1. Критерии оценки разных видов работ  

Устные и письменные работы/ответы (за исключением тестовых работ) студентов 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требованиями к выставлению 

оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
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- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

- Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка письменных работ (контрольные, поверочные и иные виды письменных 

работ) 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 

- выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета     или не более трех недочетов. 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 

- правильно выполнил не менее половины работы  или допустил не более двух 

грубых ошибок; 

- допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- допустил не более трех негрубых ошибок; 

- одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка рефератов  

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены 

требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация  проводится в форме тестирования. 

В каждом тесте – не менее 20 вопросов. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачета Оценки за экзамен или 

дифференцированный зачет 

  удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 35% и 

выше 

 40% и более 50% и 

более 

75% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

20 11 От 11 до 14 От 14 до 17 17 и более 

25 13 От 13 до 18 От 18 до 21 21 и более 

26 14 От 14 до 18 От 18 до 22 22 и более 

30 16 От 16 до 21 От 21 до 26 26 и более 

40 22 От  22 до 28 От 28 до 34 34 и более 

Конспект 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке 

информации. 

Параметры оценочного средства (пример) 

Тема «Индивидуально-психологические качества 

личности» 

Источник конспектирования, 

полное биографическое 

описание 

Предел длительности контроля 45 мин. 

Критерии оценки: 

- оптимальный объем текста (не более одной 

трети оригинала); 

- логическое построение и связность текста; 

- полнота/ глубина изложения материала 

(наличие ключевых положений, мыслей); 

- визуализация информации как результат ее 

обработки (таблицы, схемы, рисунки); 

- оформление (аккуратность, соблюдение 

структуры оригинала). 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 
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«4» (хорошо), если Задание выполнено с 

незначительными 

погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 

понимание большей части 

задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 

уровень знания, непонимание  

большей части задания 

Реферат  

Параметры оценочного средства (пример) 

Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление 

+ ответы на вопросы. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное 

использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, 

правильность применения и оформления цитат и 

др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных 

источников (7-10); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено 

полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 

незначительными 

погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 

понимание большей части 

задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает 

недостаточный уровень 

знания, непонимание  

большей части задания 

Семинар  

Таблица - Оценивание проведения семинара 

Критерии оценки Шкала оценивания  

1 Качество подготовки 

(предложенные материалы 

для чтения, раздаточные 

материалы, 

инструктирование, 

поддержка и помощь) 

Максимальное количество баллов - 5 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические 
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положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

- допущены одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- вопросы излагаются систематизированно и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3.2 Использование современных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 

направлено  на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих 

способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские 

методы, тренинговые формы и др.).  

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

обучения 

 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить те разделы,  

в которых используются активные 

и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

Трудоемкост

ь (час.) 

Очная/Заочна

я форма  

обучения 

 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

- интерактивная 

лекция (лекция-

беседа, лекция- 

дискуссия, лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций, использование 

проблемных вопросов, 

демонстрация слайдов 

презентации или учебных 

фильмов); 

- кейс-метод 

(описание и разбор 

реальных ситуаций, 

обучающиеся должны 

проанализировать 

ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить 

возможные пути решения); 

- дискуссия или 

дебаты (обсуждение 

0/4 

 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



 44 

сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем, обмен 

мнениями); 

- мозговой штурм 

(позволяет учащимся 

свободно и открыто 

высказывать разные идеи 

по поводу ситуации или 

проблемы, побуждая 

использовать воображение 

и творческий подход); 

  - работа в малых 

группах. 

- работа в парах. 

Итого: 0/4 

 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
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1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. - ISBN 978-5-394-

02494-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников. — М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2017. — 400 с. ISBN-online: 978-5-16-103698-3 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Петров С.В. - М.:УМЦ ЖДТ, 

2015. - 319 с. ISBN 978-5-89035-819-6 

4. Бондин Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Уч\пос. М. ИНФРА-М,2013 

5. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности. Уч\пос. М.ИНФРА-М,2014 

6. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М.КНОРУС,2015 

7. Безопасность жизнедеятельности / Муравья Л.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 

ISBN 978-5-238-00352-8 

Дополнительная 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004171-1 

9. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, 

В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-

0279-4 

10. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Морозова О.Г., Маслов С.В., 

Кудрявцев М.Д. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 266 с.: ISBN 978-5-7638-3472-7 

11. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при несчастных 

случаях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, 

Инженер. ин-т; сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. Мармулева, Е.Л. Дзю. 

- Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 123 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516476 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина - https://www.prlib.ru 

2. Правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru 

3. Электронная библиотека «Право России» - http://www.allpravo.ru 

4. Юридический студенческий портал - http://www.oprave.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При проведении различных типов учебных занятий применяются  

демонстрационные, так и  индивидуальные режимы. На занятиях  используются 

мультимедиа технологии, презентации. Это повышает темп восприятия информации, 

мотивацию к учению за счет мультимедийных эффектов, а также развивает наглядно-

образное мышление студентов. В свою очередь и студенты все чаще применяют 

мультимедиа технологии, выступая на конференциях, при подготовке рефератов, 

докладов, а также при защите выпускных квалификационных работ, что способствует 

формированию у них творческих способностей. 

 

https://www.prlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.oprave.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы:  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория № 2 

ж), а также помещения для 

самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (кабинеты № 

25-26а). 

Стрелковый тир (аудитория 

4ж) 

 

 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, 

стулья; доска настенная; 

технические средства обучения 

(мультимедийный проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

ПК (1 шт.), доступ в интернет), 

демонстрационные материалы 

«Защита в чрезвычайных 

ситуациях»;  

Государственный герб РФ, тумба 

с Государственным флагом РФ, 

доска многофункциональная, 

пластиковая, противогазы: ГП-5, 

ГП-70 – 10 шт.; макет автомата 

АК-74, сумка санитарная 

сандружинника – 2 шт., носилки 

тканевые МЧС, комплекты 

тематических плакатов, учебно-

методические стенды 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Linux  – Бессрочно и 

бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» 

 

Стрелковый тир:  

«Электронный стрелковый тир 

«Рубин», в т.ч. пистолет, автомат, 

мишени; 2 шкафа для хранения 

оружия, 3 стола для 

сборки/разборки оружия; ноутбук 

с программным обеспечением  (1 

шт.), тумба для ноутбука, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-методические 

стенды. 

Перечень лицензионного 

В настоящее время в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) не 

обучаются. 

При необходимости, 

инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет 

предоставлен 

сопровождающий. 

Инвалиды и лица с 

ОВЗ небольшой и 

средней тяжести могут 

участвовать в 

образовательном 

процессе на общих 

основаниях 

https://s.apache.org/P2EH


 47 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows № BR4R3-

4Q87V-GVJR7-X2Y8P-KY9G6 

Стрелковая программа Патриот 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» 

 

Кабинет для СРС укомплектован 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, 

техническими средствами 

обучения (ПК (6 шт.), доступ в 

интернет). OS Linux  – Бессрочно 

и бесплатно 

Apache OpenOffice – Бессрочно и 

бесплатно. 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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