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Цели освоения учебной дисциплины 

 

 Выработка идеологии безопасности; 

 Формирование безопасного мышления и поведения. 

 

Задачи:  
Вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для: 

 Создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 Идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 Эксплуатации техники, технических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

 Обеспечение устойчивости и функционирования объектов и технических систем в 

штатных и ЧС; 

 Прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 Принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также мер по ликвидации их последствий; 

 Оценки возможных социальных опасностей, противодействия им и формирования 

алгоритма безопасного поведения в обществе. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 критерии здоровья, факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 

юношей в современном обществе; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 характеристику опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 



 правила, принципы и средства безопасного поведения в условиях экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 методику формирования психологической устойчивости и поведения в опасных 

ситуациях; 

 принципы и способы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 законодательство в области защиты населения от ЧС; 

 прогнозирование ЧС и их последствий, об основных способах, средствах и методах 

индивидуальной и коллективной защиты в ЧС. 

 

Уметь: 

 учитывать факторы риска и стремиться избегать попадания в них; 

 оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

применять своевременно меры по ликвидации их последствий; 

 прогнозировать возможные последствия ЧС; 

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Владеть: 

 навыками принятия своевременных мер по ликвидации последствий поражающих 

факторов опасных и ЧС; 

 практическими навыками обеспечения безопасности в экстремальных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способностями в организации спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

  

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений 

первого уровня высшего профессионального образования бакалавриата, обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой объединены междисциплинарные 

проблемы тематики безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных 

факторов во всех сферах человеческой деятельности, включая защиту от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы по данному 

направлению подготовки и является обязательной вне зависимости от направленности 



образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

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) 

 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана 

Очная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма 

аттестации, 
часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 - 36 - 36 Зачет  

в т.ч. в интерактивной форме1  20%    

 

Заочная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма 

аттестации, 
часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 - 8 - 60 Зачет(4) 

в т.ч. в интерактивной форме2  20%    

 

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 

 

Таблица 2 - Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Разделы курса, темы занятий Всего Всего Из них СРС 

п/п  часов аудит лекц. практ лаб.  

                                                 
1  Для РПД, разработанных с ФГОС ВО, интерактивные часы в данной  таблице не прописываются 
 
2  Для РПД, разработанных с ФГОС ВО, интерактивные часы в данной  таблице не прописываются 
 



  Тема 1. Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 

определения 

10 5 - 5 - 5 

  Тема 2. Человек и техносфера 10 5 - 5 - 5 

 Тема 3. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных 

факторов» 

10 5 - 5 - 5 

 Тема 4. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропо-

генного и техногенного 

происхождения 

10 5 - 5 - 5 

 
 

Тема 5.  Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

8 4 - 4 - 4 

 Тема 6.  Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

8 4 - 4 - 4 

 Тема 7.  Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

8 4 - 4 - 4 

 Тема 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

8 4 - 4 - 4 

 Итого: 72 36 - 36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

№ Разделы курса, темы занятий Всего Всего Из них СРС 

п/п  часов аудит лекц. практ лаб.  

  Тема 1. Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 

определения 

8 1 - 1 - 7 

  Тема 2. Человек и техносфера 8 1 - 1 - 7 

 Тема 3. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных 

факторов» 

9 1 - 1 - 8 

 Тема 4. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропо-

генного и техногенного 

происхождения 

9 1 - 1 - 8 



 
 

Тема 5.  Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

9 1 - 1 - 8 

 Тема 6.  Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

8 1 - 1 - 7 

 Тема 7.  Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

9 1 - 1 - 8 

 Тема 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

8 1 - 1 - 7 

 Контроль  4      

 Итого: 72   8  60 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены 

5.2.2 Тематика практических занятий 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения 

практических навыков. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются 

упражнения (задания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций 

теории, развитой в лекции. Основное внимание уделяется формированию конкретных 

умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, 

графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 

правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

— стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; 

— закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой; 

— расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

— позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

— прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

— способствуют свободному оперированию терминологией; 



— предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы студентов. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.  Введение в безопасность. основные понятия, термины и определения. 

 

1. Основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 

2. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 

3. Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 

    4. Понятие техносферы.  

    5. Понятия «опасность». Виды опасностей 

    6. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура 

    7.Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  

    8. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2.  Человек и техносфера 
Инновационная форма обучения: учебная дискуссия 

 

1. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая.  

2. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды.  

4. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.  

5. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества 

продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п.  

6. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности.  

7. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  

8. Исторические, управленческие и технико-экономические причины формирования 

неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. 

9.  Критерии и параметры безопасности техносферы (средняя продолжительность 

жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний).  

10. Неизбежность расширения техносферы.  

11. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности 

в техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества.  

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов 

 

1. Классификация негативных факторов среды обитания человека.  

2. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры.  

3. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания.  

4. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 



5.  Характеристики анализаторов (кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, 

слух, зрение). 

6.  Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания.  

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

вредного фактора и принципы его установления.  

8. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

9. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

10.  Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру 

воздействия и токсичности.  

11. Классы опасности вредных веществ.  

12. Комплексное действие вредных веществ.  

13. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, 

животных и растительность, объекты техносферы. 

14. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую.  

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема 4.  Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

 

1.  Основные принципы защиты.  

2. Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов.  

3. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

4. Защита от химических и биологических негативных факторов.  

5. Защита от энергетических воздействий и физических полей.  

6. Защита от вибрации.   

7. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

магнитных полей 

8.  Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. 

Общие принципы защиты от лазерного излучения. 

9.  Защита от инфракрасного (теплового) излучения.  

10.  Защита от ионизирующих излучений.  

11. Защита от статического электричества.  

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема 5.  Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 

1. Микроклимат помещений.  

2. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. 

3.  Терморегуляция организма человека.  

4. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.  

5.  Освещение и световая среда в помещении.  

6. Характеристики освещения и световой среды.  

7. Нормирование искусственного и естественного освещения.  

8. Цветовая среда 

9.  Контроль параметров освещения.  

 



 

Практическое занятие № 6 

 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 

1.  Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

2.  Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

3.  Особенности групповой психологии.  

4. Профессиограмма.  

5. Инженерная психология.  

6. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля 

7. Виды и условия трудовой деятельности 

8. Эргономические основы безопасности.  

9. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности.  

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Темы 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

 

1. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 

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

3. Радиационные аварии, их виды.  

4. Аварии на химически опасных объектах. 

5. Гидротехнические аварии.  

6. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

7.  Стихийные бедствия.  

8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

9.  Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций.  

10. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях.  

 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

1.  Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

2. Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс, основные положения, 

касающиеся вопросов охраны труда.  

3.  Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

4. Экономические основы управления безопасностью.  

5. Экономика безопасности труда.  

6. Экономика чрезвычайных ситуаций.  

7. Страхование рисков.  

8. Государственное управление безопасностью. органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные функции,  

 



Методические рекомендации для подготовки к занятию. 

 

Литература для подготовки к занятию: 

Основная:  

1. ОБЖ. Основы мед. знаний и зд. образа жизни: 10-11кл.: Уч. Баз.ур.(ФГОС) 

/А.Т.Смирнов-Просв.,2014-256стр. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Уч. / Н.В. Косолапова - 9изд. - М.: ИЦ 

Академия, 2014 - 336с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Уч. / В.Ю. Микрюков. - 7 изд. - М.: КноРус, 

2015.(СПО)  

Дополнительная:  

4. Безопасность жизнедеятельности: Уч. пос./В.И.Бондин - НИЦ ИНФРА-М; 

Академцентр, 2014-349с.(СПО) 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14035 

 

5.2.3 Задания для СРС  

 ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

Выполнение творческого задания по теме:  

 

 Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

 Виды опасностей и их характеристика 

 Человек как источник опасности 

 Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

 

 ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА 
Подготовка эссе по темам: 

 Акустические колебания, шум. 

 Электромагнитные изучения и поля. 

 Инфракрасное (тепловое) излучение. 

 Лазерное излучение 

 Ультрафиолетовое излучение 

 Ионизирующее излучение 

 

Подготовка доклада по темам: 

 Химические негативные факторы (вредные вещества). 

 Воздействие электрического тока на человека. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14035


 ТЕМА 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 
 

Подготовка реферата по темам: 

 Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей. 

 Воздействие лазерного излучения на человека. 

 Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

 Электрический ток. Виды электрических сетей 

 Источники механических травм 

 

 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

 

Подготовка устного ответа: 

 Источники и причины возникновения негативных факторов техносферы. 

 Основные черты глобального экологического кризиса. 

 Физические и химические загрязнения окружающей среды. 

 Гигиенические и технические требования к источникам водоснабжения 

 Влияние антропогенного загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

  

 

 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 

Подготовка реферата по темам: 

 Понятие комфортных и оптимальных условий. 

 Климатическая среда и ее влияние на здоровье человека. 

 Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Тема 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 

Подготовить доклад по темам: 

 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

 Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. 

 Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной деятельности. 

 Особенности труда женщин и мужчин. 

 Охрана труда подростков. 

 

 

Тема 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

 

Подготовка доклада: 

 Классификация чрезвычайных ситуаций 

 Основные причины и источники пожаров и взрывов 

 Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

 Виды экстремальных ситуаций. 

 Основные принципы и способы эвакуации и рассредоточения. 



 Задачи эвакуационных органов, организация их работы. Порядок проведения 

эвакуации и рассредоточения, их особенности. 

 Оказание первой медицинской помощи при нарушении сознания, при болях в 

сердце, при поражении электротоком, при ожогах. 

 Травматический шок, причины и условия его возникновения. 

 Основные противошоковые мероприятия. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

Тема (раздел) Содержание заданий, выносимых 

на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

ОДО/ОЗО 

1 

 Тема 1. Введение в 

безопасность. Основные 

понятия, термины и 

определения 

Выполнение творческого 

задания, подготовка реферата 

5/7 

 

 

 Тема 2. Человек и техносфера Подготовка эссе, подготовка 

доклада 

5/7 

 

Тема 3. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных 

факторов» 

Подготовка реферата 5/8 

 

Тема 4. Защита человека и 

среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, 

антропо-генного и 

техногенного происхождения 

Подготовка устного ответа 5/8 

 

Тема 5.  Обеспечение 

комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 

Подготовка реферата, устного 

ответа 

4/8 

 

Тема 6.  
Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

Подготовить доклад 4/7 

 

Тема 7.  Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

Подготовить доклад 4/8 

 

Тема 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Подготовка доклада 4/7 

 



7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт»  
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки  45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 4 декабря 2015 г. N 1426, направленность (профиль) образовательной 

программы: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 ОК-9 ОК-10 

Знать  критерии здоровья, факторы, 

влияющие на уровень здоровья 

детей, подростков и юношей в 

современном обществе; 

 основные принципы 

здорового образа жизни; 

 характеристику опасностей 

природного, техногенного и 

социального происхождения; 

 правила, принципы и 

средства безопасного поведения 

в условиях экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

 методику формирования 

психологической устойчивости и 

поведения в опасных ситуациях; 

 принципы и способы обеспечения 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

 государственную политику в 

области подготовки и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 законодательство в области защиты 

населения от ЧС; 

 прогнозирование ЧС и их 

последствий, об основных способах, 

средствах и методах индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС. 

 

Уметь  учитывать факторы риска и 

стремиться избегать попадания в 

них; 

 оценивать возможный риск 

появления локальных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, 

применять своевременно меры по 

ликвидации их последствий; 

 прогнозировать возможные 

последствия ЧС; 

 

 грамотно применять практические 

навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в 

учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 формировать у учащихся 

психологическую устойчивость 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 



Владеть  навыками принятия 

своевременных мер по 

ликвидации последствий 

поражающих факторов опасных 

и ЧС; 

 практическими навыками 

обеспечения безопасности в 

экстремальных ситуациях, 

возникающих в повседневной 

жизни; 

 

 способностями в организации 

спасательных работ в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

 

Этапы 

формиро

вания: 

(темы) 

1,2 3,4 

Оценочн

ые 

средства 

(задания 

к темам) 

1,2 3,4 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же шкал оценивания 

Уровень 

сформи

рованно

сти 

компете

нции  

                             Этап текущего контроля 

 

 

Критерии для определения уровня 

сформированности компетенции 

Этап 

промежут

очной 

аттестаци

и (зачет с 

оценкой) 

 

 

Критерии 

для 

определе

ния 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

 Этап 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(экзаме

н) 

 

 

 

Критер

ии для 

определ

ения 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 
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Высоки

й  

  «отли

чно» 

   81-100 

% 

4-5 

балла 

«отлично»  

Продви

нутый  

  «хоро

шо» 

   61-

80% 

3-4 

балла 

«хорошо»  

Порогов

ый  

  «удов

летво

рител

   41-

60% 

3 

балла 

«удовлетв

орительно

»  

 



ьно»  

Ниже 

порогов

ого  

  «неуд

овлет

ворит

ельно

» 

   0-40% 2 

балла 

«неудовле

творитель

но» 

 

 

Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 2 3 4 

1. 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, а также собственные 

взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

2. Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

4.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Перечень тем для эссе 

 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а так 

же при выполнении письменных заданий. 



 Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а 

также при выполнении письменных заданий. 

 При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает 

степень сформированности у обучающихся необходимых компетенций  

Уровень «Ниже порогового». Этот уровень обозначает отсутствие у обучающегося 

понимания основ дисциплины, незнание терминологии, неумение применять имеющиеся 

сведения по конкретному вопросу. 

Уровень «Пороговый». Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение 

изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных 

фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории - припоминание 

соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые 

термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; 

знает правила и принципы. 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 

преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его 

«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в 

математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 

интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же 

предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, 

результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный 

материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические 

выражения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных. 

Уровень «Продвинутый». Этот уровень обозначает умение использовать изученный 

материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, 

методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения 

требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент: 

использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в 

конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или 

процедуры. 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 

чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: 



выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике 

рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает 

значимость данных. 

Уровень «Высокий». Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, 

чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть 

сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся 

сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 

творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет 

небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует 

знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

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: 

- 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 

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 тестовых работ (по стобалльной системе) 
«отлично» - 75-100 баллов; 

«хорошо» - 70 -50 баллов; 

«удовлетворительно» - 45 -30 баллов; 

«неудовлетворительно» - 25 баллов  и меньше баллов,  либо студент работы не 

выполнил, либо не сдал на проверку на бумажном носителе. 

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 

обучающегося  

 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 

промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 

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 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; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале 

оценивания приведены в нижеследующей таблице: 

№ Показатели оценивания Коды 

компетенций, 

проверяемых 

Шкала оценивания 



с помощью 

показателей 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по 

дисциплине; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает 

грубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

ОК-9,ОК-10 Неудовлетворительн
о 

2 Обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональной деятельности; 

при ответе на вопросы билета и 

дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в 

последовательности их изложения; не в полной 

мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне 

ОК-9,ОК-10 Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы; дает полные 

ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, допуская некоторые 

неточности; правильно применяет 

теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 

ОК-9,ОК-10 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и 

глубокие знания программного материала, 

знание основной и дополнительной 

литературы; последовательно и четко отвечает 

ОК-9,ОК-10 Отлично 



на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, делать правильные 

выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании 

программного материала; подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Компетенции Оценочные средства 

1 -ОК-9-   

способностью занимать 

гражданскую позицию 

в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

 

1 этап 

формирова

ния 

компетенци

и 

  Тесты по всем темам дисциплины   

Тематика рефератов   

 

 

2 этап 

формирова

ния 

компетенци

и  

Вопросы к зачету     

2 - ОК-10-   

способностью к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

1 этап 

формирова

ния 

компетенци

и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   

 

Тематика рефератов   

 

2 этап 

формирова

ния 

компетенци

и  

Вопросы к зачету     

Задания для промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 

результатов изучения тем дисциплины.  

Рефераты (доклады) 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 

структуру, содержание и оформление.  

Задачи реферата: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

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; 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. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности »: 

 

1. Система РСЧС, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 

2. Система ГО, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование. 

3. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и характеристика. 

5. Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

6. Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита 

населения. 

7. Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, способы 

защиты. 

8. Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, защита. 

9. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

10.  Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 

11.  Чрезвычайные ситуации социального характера. 

12.  Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 

13.  Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 

14.  Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

15.  Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на химически-

опасных объектах. 

16.  Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на биологически-

опасных объектах. 

17.  Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва, защита населения. 

18.  Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 

19.  Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их характеристика. 

20.  Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и населения. 

21.  Защитные сооружения для укрытия людей, их классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 

22.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

23.  Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

24.  Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при травмах. 

25.  Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, несчастных 

случаях, противошоковые мероприятия. 

 

  

ТЕСТ 

Вариант 1 

1.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 



а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

2.Как правильно наложить давящую повязку? 
а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

г. наложить повязку. 

3.В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

4. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

5.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 
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в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

6.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

7.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

8.Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить 

зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

9.Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

а. орехи; 

б. сыр; 



в. жирные и острые блюда; 

г. копчёное мясо и рыбу. 

10.Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

11.Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

в. гражданский брак, заключённый в соответствии с обычаями и традициями; 

г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. 

12.По каким основанием брак в РФ признаётся не действительным? 

а. заключение фиктивного брака; 

б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

в. обман, угрозы, применённые при заключении брака; 

г. нарушение принципа единобрачия; 

д. преклонный возраст вступающих в брак. 

е. серьёзные различия в общественном положении супругов. 

13.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 
а. гомеопатические; 

б. физические; 
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в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

14.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

а. снижение температуры тела; 

б. подъём температуры тела; 

в. озноб, разбитость во всём теле; 

г. головная боль. 

15.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения - это… 

а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в 

себе признаки генетически чужеродной информации; 

в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих 

в себе признаки генетически чужеродной информации; 

г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

16.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

а. сердечно-дыхательная выносливость; 

б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

в. мышечная сила и выносливость; 

г. скоростные качества и гибкость. 

17.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

а. на щитовидную; 

б. на слюнные и лимфатические; 



в. на поджелудочную; 

г. на половую. 

18.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

а. положить на живот горячую грелку; 

б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

19.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 

лекарственными препаратами? 

а. дать обезболивающие средство; 

б. вызвать «скорую помощь»; 

в. промыть пострадавшему желудок; 

г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 

2 Вариант 

1.Каковы основные признаки наружного артериального кровотечения? 

а. медленное и тягучее кровотечение; 

б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждённой части тела; 

г. кровь ярко-красного цвета; 

д. кровь темно-красного цвета. 

2.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 



в. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

3.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

г. кашель с кровянистыми выделениями; 

д. повышение артериального давления; 

е. чувство неутолимого голода. 

4.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту покоя. 

г. наложить шину 

5.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

6.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

а. провести иммобилизацию места перелома; 



б. устранить искривление конечности; 

в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

7.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению 

искусственной вентиляции лёгких, вызвать «скорую помощь». 

8.Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

а. аденома; г. кариес; 

б. псориаз; д. коррозия; 

в. герпес; 

9.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека 

белых и желтоватых чешуек? 

а. диспепсия; б. диабет; в. герпес; г. себорея; 

10.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого изготовляется 

одежда? 

а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

г. быть гигроскопичным и водоёмким. 

11.В чём заключается важнейшая задача семьи? 

а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

б. рождение и воспитание детей; 
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в. рождение детей; 

г. развитие духовных качеств супругов. 

12.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных граждан. 

12.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

а. только органами МВД России; 

б. только органами опеки; 

в. только органами социальной защиты населения; 

г. только в судебном порядке; 

д. только товарищескими судами. 

14.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

а. сапрофиты; 

б. спорофиты; 

в. условно патогенные; 

г. болезнетворные (патогенные); 

д. безусловно патогенные. 

15.Какими путями обычно передаются инфекции? 

а. фекально-оральным; 

б. фекально-капельным; 

http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/


в. воздушно-капельным и жидкостным; 

г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

16.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни - это… 

а. способ существования разумных существ; 

б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

в. индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

17.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

б. кашель, тошнота; 

в. головокружение; 

г. горечь во рту. 

18.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 

а. на 5 лет в. на 10 лет 

б. на 2 года г. на 15 лет 

19.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

а. уложить пострадавшего на спину; 

б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать 

«скорую помощь». 



Тестовые задания 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 

менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 

менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Задания для итогового   контроля по дисциплине 

Заключительный (итоговый)  контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины « Безопасность жизнедеятельности».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет.  

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Общие сведения о чрезвычайной ситуации. Авария, стихийное бедствие, 

катастрофа. 

2. Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их возникновения. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Биолого-социальные и социальные чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

6. Геологические чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

7. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 

8.  Гидрологические чрезвычайные ситуации. 

9.  Природные пожары и массовые заболевания. 

10.  Чрезвычайные ситуации социального характера, терроризм. 

11.  Обеспечение безопасности в экстремальных ситуациях. 

12.  Система РСЧС, назначение, решаемые задачи, состав сил  и средств, 

комплектование. 

13.  Система ГО, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование. 

14.  Возможный характер современных войн. 

15.  Оружие массового поражения, ядерное оружие. 

16.  Оружие массового поражения, химическое оружие. 

17.  Оружие массового поражения, биологическое оружие. 

18.  Современные средства поражения с обычными боеприпасами. 

19.  Перспективные виды оружия. 

20.  Основные принципы и мероприятия по защите населения, обучение населения и 

подготовка формирований. 

21.  Цель, виды, принципы и способы эвакуации и рассредоточения. 

22.  Порядок проведения эвакуации и рассредоточения. 



23.  Назначение, виды и классификация защитных сооружений, требования, 

предъявляемые к ним. 

24.  Укрытие населения в защитных сооружениях. 

25.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

26.  Медицинские средства индивидуальной защиты. 

27.  Силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

28.  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. 

29.  Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. 

30.  Первая медицинская помощь при травмах, шоке, неотложных состояниях и 

несчастных случаях. 

 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов за месяц до сдачи 

зачета. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 

дисциплины и отражают ее основное содержание. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

                                     

Макет оформления комплекта заданий для контрольной работы 
Название кафедры____________________________ 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине_______________________________ 

                                    (наименование дисциплины) 

Тема  
Вариант 1  

Задание 1   

Задание n   

Вариант 2  

Задание 1   

Задание n   

Тема  
Вариант 1  

Задание 1   

Задание n   

Вариант 2  

Задание 1   

Задание n   

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ….. 

оценка «хорошо» ; 

оценка «удовлетворительно» ; 

оценка «неудовлетворительно»  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 



- оценка «не зачтено»  

 

Составитель                                    И.О. Фамилия 

     (подпись)  

 

Макет оформления тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
Название кафедры ____________________________________________ 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине _______________________________________________ 

                                     (наименование дисциплины) 

1 …………………..   

2…………………..    

3…………………..    

n…………………..   

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- оценка «хорошо»  

- оценка «удовлетворительно»  

- оценка «неудовлетворительно»  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

- оценка «не зачтено»  

 

Составитель     И.О. Фамилия 

(подпись) 

« » 20 г. 

 

 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической 

оценке «удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

 Полнота знаний теоретического материала;  

 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 



 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 

нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 

 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 Способность организовать эффективную работу команды; 

 Способность к принятию управленческих решений; 

 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

 Владение навыками здорового образа жизни; 

 Готовность к постоянному развитию; 



 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в 

рамках специализированной части какой-либо области; 

 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной 

и специализированной области; 

 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем; 

 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 

 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения; 

 Другое. 

 

7.5.2.Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации 

 

Доклад - подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад 

единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, 

когда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-

исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение 

представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть 

использована любая совокупность из следующих критериев: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность 

выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 



- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота 

языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, 

невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Если доклад сводится к краткому сообщению (10 - 15 минут, может  

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о 

проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, 

отчет/пояснительную записку. В этом случае ситуация аналогична оцениванию курсовой 

работы или проекта. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации) 

Предлагаемое количество тем 10 

Предел длительности контроля Общее время 90 мин. 

Критерии оценки: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам; 

- показал понимание темы, умение критического анализа 

информации; 

- продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их 

применять; 

- обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и 

т.д.; 

- сформулировал аргументированные выводы; 

- оригинальность и креативность при подготовке презентации; 

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  

 

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. 

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 

 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Особенность эссе от реферата в том, что это - самостоятельное сочинение- размышление 

студента над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных 

образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики 

и др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время ограничено в зависимости от 

целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно. 

Параметры оценочного средства (пример) 

Параметры оценочного средства (приме р) 

Предел длительности контроля 20 мин. 

Критерии оценки: 

- наличие логической структуры построения текста (вступление 

с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по 

основным идеям; заключение с выводами, полученными в 

результате рассуждения); 

- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

- адекватность аргументов при обосновании личной позиции 

- стиль изложения (использование профессиональных 

терминов, цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.) 

- эстетическое оформление работы (аккуратность, 

форматирование текста, выделение и т.д.) 

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 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / под ред. докт. ист. н., проф. Е. И. 

Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г. Прохоровой. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательскоторговая 

корпорация «Дашков и К°», 2023. - 452 с. - ISBN 978-5-394-05142-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2082466 

Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 576 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0905-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1937181 

Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / И. С. Масленникова, О. Н. 

Еронько. — 4-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 304 с.— (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006581-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844278 

Дополнительная 

Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1921419. - 

ISBN 978-5-16-018205-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1921419  

Безопасность жизнедеятельности: Уч. Пос./В.И.Бондин.-349с.(СПО) НИЦ ИНФРА-М; 

Академцентр,2014 

Безопасность жизнедеятельности: Уч. / В.Ю. Микрюков. - 7 изд. - 288 с. М.: КНОРУС,2015 

Либерман, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Я. Л. Либерман, Л. Н. 

Горбунова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-7638-4233-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1819699 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

 

Приводятся допустимые ссылки на интернет-ресурсы 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Организация самостоятельной работы  

 



Цели самостоятельной работы. 
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Самостоятельная работа студентов должна составлять до 80% от общей 

трудоемкости дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, 

развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального 

уровня. 

 Самостоятельную аудиторную работу студентов планируется 

использовать для консультаций по выполнению домашних работ, 

выполняемых в рамках внеаудиторной работы, и осуществления текущего 

контроля. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» способствует более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы по 

проблемам безопасности человека в среде обитания,  ориентирует студента 

на умение применять полученные теоретические знания на практике и 

проводится в следующих видах: 

- Проработка лекционного материала. 

- Подготовка к практическим работам. 

- Выполнение эссе. 

- Подготовка к зачету. 

Организация самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к лабораторному 

практикуму, семинарам, практическим занятиям, тренингам и деловым и ролевым 

обучающим играм, к рубежным контролям, экзамену или зачету, в выполнении домашнего 

задания,если таковое предусмотрено рабочей учебной программой вуза. 

В самостоятельную работу необходимо шире внедрять практику подготовки 

рефератов,презентаций и доклада по ним. После вводных лекций, в которых обозначается 

содержание дисциплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам 

выдаются возможные темы рефератов в рамках проблемного поля дисциплины, из которых 

студенты выбирают тему своего реферата, при этом студентом может быть предложена и 

своя тематика. Тематика реферата должна иметь проблемный и профессионально 

ориентированный характер, требующей самостоятельной творческой работы студента. 

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему презентацию (в 

Power Point) и доклад перед студентами группы. Обсуждение доклада происходит в 

диалоговом режиме между студентами, студентами и преподавателем, но без его 

доминирования. 

Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у студентов 

информационной коммуникативности, рефлексии критического мышления, 

самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию и аргументировать 

ее, анализировать и синтезировать изучаемый материал, акцентировано представлять его 

аудитории. Доклады по презентациям студенческих работ рекомендуется проводить в 

рамках обучающихся практикумов, студенческих вузовских и кафедральных конференций 

и других возможных видов научно-учебной работы, реализуемых в вузе. 

Качество реферата (его структура, полнота, новизна, количество используемых 

источников, самостоятельность при его написании, степень оригинальности и 

инновационности предложенных решений, обобщений и выводов), а также уровень 

доклада (акцентированность, последовательность, убедительность, использование 



специальной терминологии) учитываются в системе балльно-рейтингового контроля и 

итоговой экзаменационной оценке по дисциплине. 

Содержание самостоятельной работы 
Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь 

профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь 

системно- деятельностную направленность. Тематическая направленность должна 

требовать активной творческой работы.  

Тематика реферативно-исследовательской работы выбирается студентом 

самостоятельно, при этом кафедра обеспечивает консультирование студента по ней и 

остальным видам самостоятельной работы. 

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 обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они должны составляют не 

менее определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 

направлено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 

творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 

исследовательские методы, тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей». 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных технологий 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.) 
заочная 

форма  

обучения 

1.  
 Тема 1. Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 
 Лекция-

визуализация 
2 



определения  Данный вид лекции 

является результатом 

нового использования 

принципа наглядности, 

содержание данного 

принципа меняется под 

влиянием данных 

психолого-

педагогической науки, 

форм и методов 

активного обучения. 

 Лекция-

визуализация учит 

студентов 

преобразовывать 

устную и письменную 

информацию в 

визуальную форму, что 

формирует у них 

профессиональное 

мышление за счет 

систематизации и 

выделения наиболее 

значимых, 

существенных 

элементов содержания 

обучения. 

2.  

 Тема 2. Человек и техносфера  Лекция-беседа 

 Лекция-беседа, или 

«диалог с аудиторией», 

является наиболее 

распространенной и 

сравнительно простой 

формой активного 

вовлечения студентов в 

учебный процесс. Эта 

лекция предполагает 

непосредственный 

контакт преподавателя 

с аудиторией. 

Преимущество лекции-

беседы состоит в том, 

что она позволяет 

привлекать внимание 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

определять содержание 

и темп изложения 

учебного материала с 

учетом особенностей 

студентов. 

2 

3.  Тема 3. Идентификация и  Лекция-дискуссия 2 



воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных 

факторов» 

 В отличие от 

лекции-беседы здесь 

преподаватель при 

изложении лекционного 

материала не только 

использует ответы 

студентов на свои 

вопросы, но и организует 

свободный обмен 

мнениями в интервалах 

между логическими 

разделами. 

 Дискуссия – это 

взаимодействие 

преподавателя и 

студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями 

и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

 Это оживляет 

учебный процесс, 

активизирует 

познавательную 

деятельность аудитории 

и, что очень важно, 

позволяет преподавателю 

управлять коллективным 

мнением группы, 

использовать его в целях 

убеждения, преодоления 

негативных установок и 

ошибочных мнений 

некоторых студентов. 

Эффект достигается 

только при правильном 

подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, 

целенаправленном 

управлении ею. 

 Выбор вопросов для 

активизации слушателей 

и темы для обсуждения 

осуществляется самим 

преподавателем в 

зависимости от 

конкретных 

дидактических задач, 

которые преподаватель 

ставит перед собой для 

данной аудитории. 

4.  
Тема 4. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 
 Метод «круглого 

стола» 
1 



факторов природного, антропо-

генного и техногенного 

происхождения 

 Эта группа методов 

включает в себя: 

различные виды 

семинаров и дискуссий. 

В основе этого метода 

лежит принцип 

коллективного 

обсуждения проблем, 

изучаемых в системе 

образования. Главная 

цель таких занятий 

состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам 

возможность 

практического 

использования 

теоретических знаний в 

условиях, 

моделирующих форму 

деятельности научных 

работников. 

Итого: 7 

 

11. 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 с использованием программы Power Point. 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. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.9 Безопасность 

жизнедеятельности 

2 ж, Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности; 

3б, Учебный тир 

компьютер, телевизор, 

DVD, демонстрационные 

материалы  «Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»;  

противогазы: ГП-5;  

макет автомата АК-74; 

комплекты тематических 



плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук 

 Электронный 

стрелковый тир «Рубин» 

 

13 Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам 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: 

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. 

 

14. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП: 

1. Windows 8.1 

2. Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3. Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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