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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Соответствие результатов изучения дисциплины планируемым результатам 

освоения ОП 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенции) 

Результаты изучения дисциплины.  

Обучающийся должен: 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

знать:   

-основные методы сбора и анализа информации, спосо-

бы формализации цели  и методы ее достижения;  

- основные философские понятия и категории, законо-

мерности развития природы, общества и мышления;   

уметь:   

- анализировать, обобщать и воспринимать информа-

цию   

ставить цель и формулировать задачи по её достиже-

нию;   

- анализировать  мировоззренческие, социально- и лич-

ностно- значимые философские процессы; 

владеть:   

- культурой мышления;   

- навыками философского мышления для обработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества;   
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

знать:   
- закономерности и этапы исторического процесса, ос-

новные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории;   

- происходящие в обществе процессы; 

уметь:   

- ориентироваться в мировом историческом процессе; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

 владеть:   

- навыками  объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и  экономического раз-
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вития;    

- навыками и методами прогнозирования социально-

значимых процессов в обществе;   
ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 знать:   
- методы физического воспитания и укрепления здоро-

вья;    

 уметь:   

– поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности;    

владеть:   

-  средствами самостоятельного методически правиль-

ного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья; 
ОК-9 способностью использовать при-

емы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций  
 

 знать:   
– способы и методы защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;    

уметь:   

–  на практике применять основные способы и методы 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;    

владеть:   

– основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс Наименование 

циклов, дисци-

плин, профессио-

нальных модулей, 

междисциплинар-

ных курсов 

Содержание дисциплины Трудоем-

кость  

(зачетные 

единицы) 

Компетенции 

обучающихся, 

формируемые в 

результате осво-

ения дисципли-

ны 

Б1.Б Блок 1. Базовая часть 

Б1.Б.2

3 

Безопасность жиз-

недеятельности 
Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

последствия и правила без-

опасного поведения  

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

правила безопасного пове-

дения   

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

3 ОК-1 

ОК-2 

ОК-8 

ОК-9 
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  Организационные основы 

защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций мирно-

го и военного времени 

История создания Воору-

женных Сил России 

Основы обороны государ-

ства. Виды ВС РФ, рода 

войск 

Военная служба – особый 

вид федеральной государ-

ственной службы 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие со-

хранения и укрепления 

здоровья человека и обще-

ства 

Факторы, отрицательно 

сказывающиеся на здоровье 

человека 

Инфекционные заболева-

ния. Венерические заболе-

вания  

Основы медицинских зна-

ний. Первая медицинская 

помощь 

  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 

 

3 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Объёма активных и интерактивных форм учебной работы 

(всего) 

6 

Аудиторная учебная работа обучающихся (всего)  12 

в том числе (приведены максимальные показатели):  

- лекции 6 

- семинары  
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Вид учебной работы Количество 

часов  

- практические занятия 6 

- консультации  

- лабораторные занятия  

- контрольные работы  

- текущий контроль  

- промежуточная аттестация - зачет 4 

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 92 

в том числе (варианты даны для примера, использовать по усмот-

рению, дополнять): 

 

- оформление и разработка учебного проекта  

- подготовка к лекциям 6 

-подготовка к практическим занятиям 6 

- подготовка реферата, устного сообщения, доклада 28 

- оформление презентации 23 

- письменная работа   

- выполнение домашней работы и т.д. 29 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ  

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

Темы дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции  

Практические 

занятия (в т.ч. 

в активной и 

интерактивной 

формах) 

Сам. 

работа 

 

Зачет  

1 2 3 4 5 6 

2 семестр 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их по-

следствия и правила безопасно-

го поведения  

10 2  8  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и пра-

вила безопасного поведения   

10   10  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации 

социального характера 
10  2 (инт) 8  
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Тема 4. Организационные осно-

вы защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

10 2  8  

Тема 5. История создания Во-

оруженных Сил России 
10   10  

Тема 6. Основы обороны госу-

дарства. Виды ВС РФ, рода 

войск 

10  2 (инт) 8  

Тема 7. Военная служба – осо-

бый вид федеральной государ-

ственной службы 

10   10  

Тема 8. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие со-

хранения и укрепления здоро-

вья человека и общества 

8   8  

Тема 9. Факторы, отрицательно 

сказывающиеся на здоровье че-

ловека 

8   8  

Тема 10.  Инфекционные забо-

левания. Венерические заболе-

вания  

8   8  

Тема 11. Основы медицинских 

знаний. Первая медицинская 

помощь 

10 2 2 (инт) 6  

Всего часов по дисциплине 

(3 зачетные единицы) 
108 6 6 92 4 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации (ЧС) социального, природного, техноген-

ного и военного характера 

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия 

и правила безопасного поведении. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению, масштабам 

распространения и тяжести последствий: природные, социальные, техногенные. 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетря-

сений. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила без-

опасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 



 8 

оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, 

оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного по-

ведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Пре-

дупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникно-

вении природных пожаров.  

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила без-

опасного поведения. 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные 

объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Пра-

вила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химиче-

ски опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического 

вещества. Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного пове-

дения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Общая характеристика опасных ситуаций социального характера: массовые 

беспорядки, массовые погромы, массовые зрелища, праздники, шествия. 

Толпа, виды толпы. Паника и ее классификация, безопасность в толпе. 

Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них: кража, 

мошенничество, предупреждение криминальных посягательств в отношении де-

тей, нападения на улице, в транспорте. 

Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Хулиганство, ванда-

лизм, грубое нарушение общественного порядка, повреждение имущества, наси-

лие над личностью. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

Наиболее масштабные теракты, совершенные на территории России. 

Правила поведения для заложников.  

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – совре-

менные средства поражения. 
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Тема 4. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи и структура МЧС России. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) Российской Федерации. Цель создания системы, структура, 

основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

 

Раздел II. Основы военной службы 

 

Тема 5. История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во вто-

рой половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки прове-

дения военной реформы. 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содер-

жания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-

ной службе. 

 

 

Тема 6. Основы обороны государства. Виды ВС РФ, рода войск. 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основные 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Военная орга-

низация государства.  

Вооруженные Силы РФ — основа обороны Российской Федерации: история 

создания, основные реформы. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предна-

значение. Функции и основные задачи современных ВС РФ. Дни воинской славы 

России. 

 

Тема 7. Военная служба — особый вид федеральной государственной 

службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицин-
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ского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенно-

сти прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражда-

нам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Осо-

бенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неис-

полнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-

служащими, самовольное оставление части и др.). 

 

Раздел III. Здоровый образ жизни 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Понятие «здоровье» — определение, основные составляющие.  

Здоровый образ жизни и его компоненты. Рациональное питание, дозиро-

ванная физическая нагрузка. 

 

Тема 9. Факторы, отрицательно сказывающиеся на здоровье человека. 

Алкоголизм. Курение. Наркомания.  

 

Тема 10. Инфекционные заболевания. Венерические заболевания 

Инфекционные заболевания: возбудители, течение болезни, лечение. 

Венерические заболевания: возбудители, течение болезни, лечение. 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний.  

Первая медицинская помощь 

 

Тема 11. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. Виды повреждений и правила оказания доврачебной помощи. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и 

правила безопасного поведения. 

Доклад: «Стихийные бедствия, характерные для Российской Федерации».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению, масштабам 

распространения и тяжести последствий.  

2. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного пове-

дения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после зем-

летрясений. 

3. Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала.  

4. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

5. Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

6. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при воз-

никновении природных пожаров.  

 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопас-

ного поведения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные 

объекты. 

2. Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Пра-

вила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического веще-

ства. 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведе-

ния при радиационных авариях. 

4. Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и 

в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Доклад: «Трагедия на Ходынском поле». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика опасных ситуаций социального характера. 

2. Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социаль-

ного характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
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3. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

4. Правила поведения для заложников.  

5. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – со-

временные средства поражения. 

 

4. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени. 

Доклад: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Защита населения в военное время. 

2. Защита населения в военное время. 

 

5. История создания Вооруженных Сил России. 

Доклады:  

1. «Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, реформа XIX в., создание 

Советской армии». 

2. «Дни воинской славы России — Дни славных побед. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-

ных с днями воинской славы России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вооруженные силы до XVIII в. 

2. Военные реформы Петра Великого. 

3. Военная реформа 1870 г. 

4. Советская армия и ее особенности. 

 

6. Основы обороны государства. Виды ВС РФ, рода войск. 

Доклад: «Основы обороны государства РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Военная доктрина РФ. 

2. Понятие и виды войск РФ. 

3. Функции и задачи вооруженных сил РФ. 

 

 

7. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

Доклад: «Организация режима дня и быта военнослужащего в современной 

Российской армии». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия о воинской обязанности.  

2. Воинский учет:  

- организация воинского учета и его предназначение; 

- первоначальная постановка граждан на воинский учет; 

- обязанности граждан по воинскому учету; 
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- организация медицинского освидетельствования граждан при перво-

начальной постановке на воинский учет. 

3. Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особен-

ности прохождения военной службы по призыву. 

4. Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

5. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам для прохождения альтернативной гражданской службы.  

6. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между во-

еннослужащими, самовольное оставление части и др.). 

 

8. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества. 

Доклад: «Элементы здорового образа жизни общества». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

2. Основы рационального питания. 

3. Физическая нагрузка в режиме дня человека.  

 

9. Факторы, отрицательно сказывающиеся на здоровье человека. 

Доклады:  

1. « Алкоголизм».  

2. «Наркомания». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние вредных привычек на организм человека. 

2. Вредные привычки – проблема современного общества. 

 

10. Инфекционные заболевания. Венерические заболевания  

Доклад: «Массовые эпидемии в истории человечества». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инфекционные заболевания: возбудители, течение болезни, лечение. 

2. Венерические заболевания: возбудители, течение болезни, лечение. 

 

11. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь. 

Доклад: «Основы оказания первой медицинской помощи в различных ситу-

ациях». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление и первоначальные приемы оказания доврачебной помощи 

при ранениях, кровотечениях, травмах, отравлениях, ожогах, укусах животных, 

насекомых. 

2. Медицинские и подручные средства оказания первой медицинской помо-

щи.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Укажите последовательность действий выполнения мероприятий при 

оповещении об аварии на радиационно опасном объекте.  

2. Укажите последовательность действий человека, который оказался под 

завалом и получил травму. 

3. Укажите последовательность выполнения действий при выходе из зоны 

заражения аварийно химически опасными веществами. 

4. Назовите прибор, измеряющий колебания земной коры. 

5. Действие какого поражающего фактора ядерного взрыва приводит к мас-

совым пожарам? 

6.   — какому званию офицерского состава соответствуют данные по-

гоны? 

7. Какие рода авиации входят в состав Военно-воздушных сил? 

8. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на во-

енную или альтернативную службу в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса 

Российской Федерации? 

9. Какие из приведенных ниже признаков свидетельствуют о растяжении? 

10. Первая медицинская помощь при инсульте выполняется в следующем 

порядке: 

11. Как в соответствии со статьями Уголовного кодекса Российской Федера-

ции наказывается склонение к употреблению наркотических средств или психо-

тропных веществ? 

12. Какие из перечисленных ниже факторов способствуют развитию отмо-

рожения? 

13. Какое количество никотина попадает в кровь человека при выкуривании 

20—25 сигарет? 

14. Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым 

путем? 

15. Какие жизненно важные органы человека страдают в первую очередь от 

наркотических веществ? 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапы формирования компетенций (разделы 

(темы) дисциплины) 
 

Компетенции по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера, их последствия и правила безопасного 

поведения  

ОК-1 

 

эссе 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и правила безопасного поведения   

ОК-1 

ОК-2 

коллективный тренинг, эссе 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации социального 

характера 

ОК-1 

ОК-2 

коллективный тренинг, эссе 

Тема 4. Организационные основы защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени 

ОК-1 

ОК-2 

 

тест-тренинг 

Тема 5. История создания Вооруженных Сил 

России 

ОК-2 

ОК-8 

коллективный тренинг, эссе 

Тема 6. Основы обороны государства. Виды ВС 

РФ, рода войск 

ОК-2 

ОК-8 

коллективный тренинг, 

тест-тренинг 

Тема 7. Военная служба – особый вид феде-

ральной государственной службы 

ОК-2 

ОК-8 

коллективный тренинг, 

тест-тренинг, эссе 

Тема 8. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества 

ОК-1 

 

эссе 

Тема 9. Факторы, отрицательно сказывающиеся 

на здоровье человека 

ОК-8 

ОК-9 

тест-тренинг. эссе 

Тема 10.  Инфекционные заболевания. Венери-

ческие заболевания  

ОК-8 

ОК-9 

тест-тренинг. эссе 

Тема 11. Основы медицинских знаний. Первая 

медицинская помощь 

ОК-8 

ОК-9 

коллективный тренинг, 

тест-тренинг, эссе 

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;  

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дис-

циплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 
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Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сформированно-

сти компетенций для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление учебно-

го материала, а также провер-

ка знаний обучающегося как 

по модулю дисциплины в це-

лом, так и по отдельным те-

мам модуля. 

Система 

стандарти-

зированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных заданий 

– зачтено. 

2  Эссе Средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося 

письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использова-

нием аналитического инстру-

ментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной пробле-

ме. 

Тематика 

эссе 

Оценивание осуществляется по трем 

уровням: 

1. Роботизированное оценивание 

(входной автоматизированный кон-

троль). 

2. Экспертное оценивание обучаю-

щимися (взаимооценка). 

3. Оценивание преподавателем. 

Первый уровень «Роботизированное 

оценивание (входной 

автоматизированный контроль)». 

Критерии автоматизированного  

контроля эссе: 

критерии входного контроля: 

- нормоконтроль; 

- проверка работы на соответствие 

фамилии, имени отчества, указанных 

в шаблоне работы данным обучае-

мого, который загружает работу. 

 - проверка работы на деликты (про-

верка работы на наличие в ней 

фрагментов текстов с бессмыслен-

ным набором слов, заменой букв, 

использование суффиксов для сло-

вообразования и т.п.); 

Оценочные критерии (критерии 

качества): 

- соответствие нормам современно-

го языка; 

- оригинальность (проверка работы 

на заимствование (плагиат)); 

- профессионализм (на основе срав-

нения эталонной семантической сети 

и семантической сети эссе); 
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- общий культурный уровень; 

- актуальность.  

Второй уровень «Экспертное 

оценивание обучающимися 

(взаимооценка)». 

Критерии экспертной оценки эссе: 

1) наличие деликтов (проверка рабо-

ты на наличие в ней фрагментов тек-

стов с бессмысленным набором 

слов, заменой букв, использование 

суффиксов для словообразования и 

т.п.);  

2) соответствие содержания пись-

менной работы её теме, полнота рас-

крытия темы (оценка того, насколь-

ко содержание письменной работы 

соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

3) актуальность использованных 

источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) ис-

точники, использованные при вы-

полнении работы); 

4) использование профессиональной 

терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессио-

нальные термины и понятия, свой-

ственные теме работы); 

5) стилистика письменной речи 

(оценка структурно-смысловой ор-

ганизации текста, внутренней це-

лостности, соразмерности членения 

на части, соподчиненности компо-

нентов работы друг другу и целому); 

6) грамотность текста (оценка того, 

насколько владеет автор навыками 

письма в соответствии с граммати-

ческими нормами языка. Проверка 

текста на наличие грамматических 

ошибок, употребление штампов, то 

есть избитых выражений; употреб-

ление слов-паразитов; ошибочное 

словообразование; ошибки в образо-

вании словоформ; ошибки в пункту-

ации и т.п.); 

7) наличие собственного отношения 

автора к рассматриваемой пробле-

ме/теме (насколько точно и аргумен-

тировано выражено отношение ав-

тора к теме письменной работы): 

По каждому критерию обучающийся 

оценивает работу и проставляет балл 

от 0 до 10, затем на основе данных 

http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
http://tolkslovar.ru/v4091.html
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баллов выставляется предваритель-

ная оценка эссе по формальным при-

знакам: 

- от 0 до 49,9% выполненного зада-

ния - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного зада-

ния -  зачтено 

Третий уровень «Оценивание 

преподавателем» (выставление 

итоговой оценки) 

Преподаватель, оценивая эссе, мо-

жет использовать результаты 

предыдущих двух этапов. При  вы-

ставлении «зачтено» опирается на 

следующие критерии: 

Критерии оценки эссе 

преподавателем: 

- качество исходного материала, 

который использован (аналитиче-

ский анализ прочитанной литерату-

ры, лекций, записи результатов дис-

куссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной про-

блеме);  

- качество обработки имеющегося 

исходного материала (его организа-

ция, аргументация и доводы);  

- аргументация (насколько точно она 

соотносится с поднятыми в автор-

ском тексте проблемами). 

3  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ) 

Различают 

несколько 

видов кол-

лективных 

тренингов: 

дискуссия, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

Коллективное занятие по за-

ранее разработанному сцена-

рию с использованием актив-

ных методов обучения.  

 

Деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

 

«Круглый стол», дискуссия – 

интерактивные учебные заня-

тия, позволяющие включить 

обучающихся в процесс об-

Тема (про-

блема) иг-

рового вза-

имодей-

ствия, 

функционал 

ролей, ожи-

даемый 

(планируе-

мый) ре-

зультат по 

итогам иг-

рового вза-

имодей-

ствия 

 

Тема (про-

блема), 

концепция, 

роли и ожи-

даемый ре-

зультат по 

каждой игре 

«Неудовлетворительно»  

- репродуктивный уровень (обуча-

ющийся в процессе обсуждения 

проблемного вопроса участвует не 

активно, только краткими реплика-

ми, не демонстрирует владение тео-

ретической основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал 

своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродук-

тивный уровень с элементами про-

дуктивных предложений (обучаю-

щийся демонстрирует владение раз-

личными подходами к теоретиче-

скому основанию обсуждаемой про-

блематики, предлагает свои вариан-

ты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень (обуча-

ющийся корректно и адекватно при-

меняет полученную междисципли-
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суждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать соб-

ственную точку зрения. Заня-

тие может проводиться по 

традиционной (контактной) 

технологии, либо с использо-

ванием  телекоммуникацион-

ных технологий. 

 

Перечень 

дискусси-

онных тем, 

тем презен-

таций для 

проведения 

круглого 

стола, дис-

куссии 

нарную информацию в нестандарт-

ных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические 

позиции обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную инициа-

тиву в процессе выполнения функ-

ций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный  

уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

4  Логическая 

схема (ЛС) 

Схематическое представление 

некоторого объема знаний по 

учебной дисциплине 

(модулю), выраженных в 

специальных, присущих 

только этой дисциплине 

(модулю) терминах и 

категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей 

между различными 

структурными звеньями. 

Задания по 

систематиза

ции, 

схематизац

ии научного 

аппарата 

дисциплин

ы 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

5  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект 

заданий для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплин

ы 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

6  Экзамен, 

дифферен-

цирован-

ный зачет   

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по дисци-

плинам в виде, предусмотрен-

ном учебным планом, по 

окончании их изучения.  

Занятие аудиторное, прово-

дится в форме письменной 

работы или в электронном 

виде с использованием ин-

формационных тестовых си-

стем. 

 

Экзамена-

ционные 

билеты/ 

Билеты для 

дифферен-

цированно-

го зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, умений и 

навыков по дисциплине в форме 

бальной отметки приведены ниже. 

 

При использовании информацион-

ных тестовых систем руководству-

ются следующими критериями: 

- от 0 до 49,9 % выполненных зада-

ний – неудовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетвори-

тельно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично  

7  Зачет Форма проверки знаний и 

навыков студентов, получен-

ных на семинарских и практи-

ческих занятиях, а также их 

обязательных самостоятель-

ных работ. 

Занятие аудиторное, может 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачету 

Система 

тестовых 

заданий 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, умений и 

навыков по дисциплине в системе 

«зачтено-незачтено» приведены ни-

же. 

 

При использовании информацион-
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проводиться как в форме со-

беседования, так и в виде те-

стирования с использованием 

информационных тестовых 

систем или тестовых заданий. 

 ных тестовых систем или тестовых 

заданий руководствуются следую-

щими критериями: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 

Показателем оценивания компетенций в рамках образовательной программы 

считается уровень их освоения обучающимися. 

Характеристика уровней освоения компетенций 

Уровни Содержание Проявления 

Минималь-

ный 

Обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями 

Обучающийся способен пони-

мать и интерпретировать осво-

енную информацию, что явля-

ется основой успешного фор-

мирования умений и навыков 

для решения практико-

ориентированных задач 

Базовый Обучающийся демонстрирует ре-

зультаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и 

способами деятельности 

Обучающийся способен анали-

зировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях 

Продвину-

тый 

Достигнутый уровень является 

основой для формирования обще-

культурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компе-

тенций, соответствующих требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Обучающийся способен ис-

пользовать сведения из раз-

личных источников для 

успешного исследования и по-

иска решения в нестандартных 

практико-ориентированных си-

туациях 

 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине 

оценивается в форме бальной отметки по ряду критериев: 

"Отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала. 

"Хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 
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правило, оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

"Удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по направлению подготовки, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

"Неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании ВУЗа без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-

ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направле-
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ниях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допу-

стимый уровень культуры исполнения заданий. 

2 Не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения дис-

циплины (обучающийся не справился с 50% вопросов и за-

даний преподавателя, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки) 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисципли-

ны 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низ-

кий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки 

«зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и 

контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. 

В целом шкала оценивания в зависимости от уровня освоения компетенций 

выглядит следующим образом: 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Качество освоения 

программы дисциплины 

Уровень  

достижений 

Отметка в 5-балльной шкале Зачтено/ 

не зачтено 

90-100% продвинутый «5» (отлично) зачтено 

66 -89% базовый «4» (хорошо) зачтено 

50 -65 % минимальный «3» (удовлетворительно) зачтено 

меньше 50% ниже мини-

мального 

«2» (неудовлетворительно) не зачтено 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

(устная форма проведения) 
 

1. Основные понятия и определения БЖД. 

2. Принципы, методы и средства БЖД. 

3. Аксиоматика БЖД. 

4. Таксономия опасностей. 

5. Опасные и вредные факторы производственной среды. 

6. Опасные и вредные факторы бытовой среды. 

7. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

8. Анализаторы человека (экстероцептивные и интероцептивные), их основные характе-

ристики. 

9. Зрительный анализатор. 

10. Слуховой анализатор. 

11. Тактильный анализатор. 

12. Обоняние. Вкус. Вибрационная и органическая чувствительность. 

13. Работоспособность человека и ее динамика. 

14. Микроклимат производственных помещений. Основные параметры, нормирование. 

15. Избыточное тепловое (инфракрасное) излучение на рабочих местах. Основные пара-

метры, нормирование, защита. 

16. Вентиляция производственных помещений. 

17. Системы вентиляции. Требования к вентиляционным системам. 

18. Шум. Параметры, характеризующие шум. Классификация производственного шума. 

19. Действие шума на организм. Специфическое и неспецифическое воздействие шума. 

20. Гигиеническое нормирование производственного шума. Измерение и оценка произ-

водственного шума. Методы борьбы с шумом. 

21. Вибрация. Параметры, характеризующие вибрацию. Виды вибрации и ее источники. 

22. Действие вибрации на организм человека. Гигиеническое нормирование вибрации. 

Защита от вибрации. 

23. Характеристики электромагнитных неионизирующих излучений. 

24. Классификация электромагнитных волн. 

25. Источники электромагнитных полей. Воздействие электромагнитных полей на орга-

низм человека. 

26. Гигиеническое нормирование электромагнитных полей. 

27. Защита от электромагнитных полей. Основные характеристики ионизирующих излу-

чений. 

28. Источники ионизирующих излучений. 

29. Параметры электрического тока и источники электроопасности. 

30. Воздействие электрического тока на организм человека. 

31. Виды электротравм. Электрический удар. 

32. Параметры, определяющие тяжесть поражения током. Пороговые значения токов. 

33. Электрическое сопротивление тела человека. 

34. Методы и средства обеспечения электробезопасности (применение малых напряже-

ний, разделение сетей, изоляция). 

35. Защитное заземление, зануление, устройства защитного отключения. 

36. Классификация ЧС. 
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37. ЧС техногенного характера. 

38. ЧС природного характера. 

39. ЧС экологического характера. 

40. Поражающие факторы техногенных катастроф (воздушно-ударная волна, тепловые и 

осколочные поля). 

41. Поражающие факторы техногенных катастроф (выброс химически опасных веществ, 

выброс радиоактивных веществ). 

42. Классификация АХОВ (по характеру и степени воздействия на человека, по агрегат-

ному состоянию). 

43. Пожаробезопасность. Основные определения. 

44. Виды процесса возникновения горения. 

45. Характеристики пожароопасных веществ. 

46. Основные источники возникновения пожаров на промышленных предприятиях. 

47. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий. 

48. Пожарная профилактика в производственных зданиях. 

 

Ниже приведены базы тестовых и/или творческих  заданий для проведения  текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

 

Темы эссе 

1 Стихийные бедствия, характерные для Российской Федерации.  

2 Трагедия на Ходынском поле. 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС) РФ. 

4 Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, реформа XIX в., создание Советской ар-

мии. 

5 Дни воинской славы России — Дни славных побед. Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. 

6 Основы обороны государства РФ. 

7 Организация режима дня и быта военнослужащего в современной Российской армии. 

8 Элементы здорового образа жизни общества. 

9 Алкоголизм.  

10 Наркомания. 

11 Массовые эпидемии в истории человечества. 

12 Основы оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях. 
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Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга, кол-

лективного тренинга, зачета 

 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной без-

опасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнеч-

ной энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 5 
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8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и раз-

вития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 

В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается про-

явление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позво-

ляет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 

в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 
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15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимо-

действия – это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 

травму, привести к летальному исходу? 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 

на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показа-

тели государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

22. Гомеостаз обеспечивается: 
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А) гормональными механизмами 

Б) нейрогуморальными механизмами 

В) барьерными и выделительными механизмами 

Г) всеми механизмами перечисленными выше 

23. Анализаторы – это? 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ информа-

ционных сигналов 

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных 

на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное 

динамическое постоянство внутренней среды организма 

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

24. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы 

25. К внутренним анализаторам относятся: 

А) специальные 

Б) обонятельные 

В) болевой 

Г) зрение 

26. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа 

Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы 

27. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы 

Г) нос 

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 4 

29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 
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Б) специального 

В) зрения 

Г) температурного 

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это осо-

бенность: 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха 

32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 

свойственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения 

В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

33. Анализатор обоняния предназначен: 

А) для восприятия человеком любых запахов 

Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 

В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 

Г) контрастная чувствительность 

34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

36. Что относиться к психическому раздражению? 

А) рассеянность, резкость, воображение 

Б) грубость, мышление, резкость 

В) мышление, грубость, воображение 

Г) рассеянность, резкость, грубость 
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37. К психическим процессам относятся: 

А) память и воображение, моральные качества 

Б) характер, темперамент, память 

В) память, воображение, мышление 

Г) резкость, грубость, рассеянность 

38. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества 

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 

39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические 

В) социально-психические 

Г) экономические 

40. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

Г) необходимость в пространственном помещении 

Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

42. Необходимость в пространственном минимуме: 

А) 0.5 га 

Б) 0.9 га 

В) 1 га 

Г) 0.7 га 

43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отды-

ха человека: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

А) деятельность 
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Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности 

45. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

46. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

47. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности 

Б) утомление 

В) врабатывания 

Г) средней работоспособности 

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

А) 1-2,5 г 

Б) 2-3,5 г 

В) 3,5-4 г 

Г) 1-3,5 г 

49. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомление 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывание 

50. Продолжительность фазы врабатывания: 

А) 1-2,5 г 

Б) 3,5-4 г 

В) 2-3,5 г 

Г) 1-3,5 г 

51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 
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Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

А) изменяют прозрачность воды 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожения воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 

А) до 50 км. 

Б) до 100 км. 

В) до 10 км. 

Г) до 30 км. 

57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км. 

Б) до 5 км. 

В) до 100 км. 

Г) до 20 км. 

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая при-

нимает форму ударных волн? 

А) землетрясение 

Б) оползни 

В) ураган 

Г) смерч 

59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

А) 9 

Б) 10 

В) 12 

Г) 5 

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 
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А) 7 

Б) 1-6 

В) 8 

Г) 9 

61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 

большие горные обвалы? 

А) 8 

Б) 7 

В) 10 

Г) 9 

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

А) трещины в грунте 

Б) горные обвалы 

В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых вод 

Г) трещины в земной коре до 1 метра 

63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

А) оползни 

Б) землетрясения 

В) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

64. Оползни могут привести и: 

А) появление трещин в грунте 

Б) горным обвалом 

В) изменению уровня грунтовых вод 

Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 

65. К опасностям литосфере относятся: 

А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение 

Г) наводнение 

66. Ураган относится к опасностям в: 

А) литосфере 

Б) атмосфере 

В) не относится к опасностям 

Г) гидросфере 

67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую ско-

рость и разрушающую силу – это: 

А) ураган 

Б) схождение снежных лавин 
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В) смерч 

Г) оползни 

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

А) 9 

Б) 7 

В) 12 

Г) 10 

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 

А) 1-6 

Б) 7 

В) 9 

Г) 10 

70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 

А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 

В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 

71. Что относится к опасностям в гидросфере? 

А) сильные заносы и метели 

Б) наводнения 

В) схождения снежных лавин 

Г) оползни 

72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет ви-

димость? 

А) ураган 

Б) землетрясение 

В) снежные заносы и метели 

Г) оползни 

73. Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Оценка успеваемости обучающихся осуществляется в ходе текущего, проме-

жуточного и итогового контроля. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уров-

нем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или 

учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, прово-

димых по расписанию. Формами текущего контроля  являются опросы или  зада-

ния, выполняемые студентами к семинарским (практическим) занятиям (СРС). 

В зависимости от численности и подготовленности учебной группы по реше-

нию преподавателя допускаются два подхода к проверке уровня знаний обучаю-

щихся. 

В первом случае, если численность учебной группы позволяет индивидуаль-

ную работу с обучающимися, проверка уровня освоения знаний проводится в 

форме устного опроса (собеседования). 

Второй вариант (для учебных групп большой численности) предполагает 

написание контрольных и творческих работ, а также защиту рефератов по пред-

ложенным темам. Допускается использование тестирования по элементарному 

фактическому материалу. 

Виды текущего контроля: 

- индивидуальный или групповой опрос; 

- контрольная работа; 

- индивидуальная или групповая презентация (представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, гра-

фического или устного материала, видеофильма, либо анализ вариантов решения 

проблемы, выбор оптимального варианта); 

- расчетные задания; 

- тесты; 

- подготовка эссе; 

- подготовка реферата; 

- деловые игры; 

- защита выполненных заданий и др. 

Виды, количество самостоятельной работы, а также текущий ее контроль по 

каждой дисциплине определяет преподаватель. 

Промежуточный контроль -  зачет или экзамен в устной или письменной 

форме по части изучаемой дисциплины в середине семестра. 

Итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосред-

ственно после завершения курса по дисциплине в форме экзамена или зачета. 

В любом случае итоговая оценка выставляется с учетом работы студента за 

весь учебный период.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзамена, кон-

трольных работ и т.д. по части дисциплины (или по окончании изучения каждого 
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модуля). Его цель - оценить работу студента за определенный период, получен-

ные им теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

На экзамене или зачете могут быть использованы вопросы-эссе. Они пред-

ставляют собой письменную работу, выполняемую обучающимися во внеауди-

торное время, объемом 4-5 страниц машинописного текста. Цель этой работы - 

формирование навыков реферирования полученной по данной дисциплине ин-

формации, краткое аннотированное изложение основных положений конкретной 

темы дисциплины.  

Вопросы формируются таким образом, чтобы ни в учебнике, ни в лекциях по 

данной дисциплине не содержался прямой ответ. Для написания эссе обучающие-

ся должны посмотреть весь полученный материал, проработать дополнительную 

литературу, обобщить информацию и изложить ее в кратком виде.  

Одновременно с формулированием вопросов следует определить критерии 

правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет правильным. Эти критерии 

формируются в виде перечня тем и положений дисциплины, которые должны 

быть обязательно включены в ответ студента. Ответ на вопрос должен быть ло-

гично изложен. 

Содержание итогового контроля должно соответствовать программе дисци-

плины, равномерно охватывая все ее разделы. 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в ходе 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций 

1 2 3 

1  Логическая 

схема (ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает умения и 

навыки обучающегося по схематическому представлению некоторого объема 

знаний по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, прису-

щих только этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей между различными структурными звеньями. 

Помимо этого, преподаватель может предложить обучающемуся представить 

логическую схему, демонстрирующую знания и навыки обучающегося прово-

дить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, дисциплины, ис-

ходя из полученных знаний в ходе освоения учебной дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в оперативном 

методе решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике.  

Суть процедуры использования логической схемы заключается в том, что 

процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической 

оценки и отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы "включе-

ния" фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала 

в поиске решений. Доминантным априорным результатом всегда является го-

товая логическая схема, понятная всем участникам (обучающимся). 

2  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способ-

ностей и других качеств обучающегося, а также их соответствие определенным 
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нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. Тест – это стандартизированное задание или особым образом связан-

ные между собой задания, которые позволяют диагностировать меру выражен-

ности исследуемого свойства у испытуемого, его психологические характери-

стики, а также отношение к тем или иным объектам. В результате тестирования 

обычно получают некоторую количественную характеристику, показывающую 

меру выраженности исследуемой особенности у личности. Она должна быть 

соотносима с установленными для данной категории испытуемых нормами. 

Таким образом, при проведении занятий преподаватель с помощью тестирова-

ния должен определить имеющийся уровень развития некоторого свойства в 

объекте исследования и сравнить его с эталоном или с развитием этого каче-

ства у испытуемого в более ранний период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, ино-

гда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), 

выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Те-

стовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обра-

ботка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит объ-

ективно сравнивать между собой результаты и достижения различных испыту-

емых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине применяется на основе представлений о кри-

териях оценки знаний, умений и навыков учащихся и соответствующих норм 

отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между 

собой по успешности выполнения ими заданий. Обучающиеся должны нахо-

диться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от времени и 

места), что позволяет объективно оценить и сравнить полученные результаты. 

3  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель оце-

нивает умения и навыки обучающегося по владению терминологией в рамках 

дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изученным по-

нятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который разрабаты-

вают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного раздела (темы) 

учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является фор-

мирование недостающих поведенческих навыков и умений. Эта форма группо-

вой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые разнообразные интерактив-

ные технологии. Активные групповые методы, применяемые в тренинге, со-

ставляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, разбор 

ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод кейсов и 

др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рамках темы (раз-

дела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные, деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др.с обязательным использованием понятийного аппа-

рата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискуссия, 

деловая 

При использовании преподавателем коллективного тренинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с использованием 

активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - совмест-

ная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением пре-

подавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 
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игра, 

«круглый 

стол» 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Исполь-

зование подобного оценочного средства позволит оценить умение обучающе-

гося анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного тренинга - «Круглый 

стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать интер-

активные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено по традицион-

ной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных 

технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном со-

брании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут 

быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. В основе «круглого 

стола» в форме дебатов - свободное высказывание, обмен мнениями по пред-

ложенному обучающимися тематическому тезису. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают ин-

формацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоцио-

нальных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных 

участников. Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта 

форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный 

вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонни-

ками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 

отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 под-

группы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает 

контраргументы. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме. Возможно 

проведение зачета с использованием информационных тестовых систем или 

тестовых заданий, критерии оценки которых приведены выше. 

6  Экзамен В ходе проведения экзамена преподаватель представляет обучающимся воз-

можность выбора соответствующего билета с необходимостью ответа на по-

ставленные вопросы. Оцениваются знания, навыки и умения обучающихся 

исходя из установленных критериев оценивания. Экзамен проводится, как пра-

вило, в устной форме. 
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учебное пособие/ Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. тек-
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стовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Арустамов, Э.А.Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учебник. - 16-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 

448 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС 

«IPRbooks» 

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

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

ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 494 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14035.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

2013.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21433.— ЭБС 

«IPRbooks» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / ред. Л. А. Михайлов. — М. : 

Питер, 2007. — 301с. 

2. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие /  

Т. А. Хван, П. А. Хван. — 4-е изд., перераб. и доп. — Ростов : Феникс, 2004. — 

415 с. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.cfin.rit/flnaiialysis/iiidex.shtml - Портал об управленческом менеджменте, 

консалтинге и маркетинге. Материалы о математическом аппарате и программ-

ных продуктах. Каталог компаний и периодических изданий данной тематики.  

www.bfm.ru/press/ - Новости финансов, индустрии, IT и др. Анализ и обзор 

финансовых рынков, котировки валют, российские и мировые индексы. 

www.finanaliz.ru - Финансовая и банковская аналитика. 

http://economics.edu.ru – Образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». 

http://www.gov.ru – Сервер органов государственной власти России. 

http://www.gks.ru – официальный сайт Росстата 

http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития РФ 

http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерство регионального 

развития РФ 

http://www.cfin.rit/flnaiialysis/iiidex.shtml
http://yandex.ru/yandsearch?text=www.bfm.ru%2Fpress%2F&lr=36&csg=0%2C1629%2C19%2C1%2C0%2C1%2C0&msp=1
http://www.finanaliz.ru/
http://economics.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minregion.ru/
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 http://www. consultant. ru/ poisk – справочно-правовая система «Консульта-

натПлюс» 

Справочная правовая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru 

Справочная правовая система «Гарант» - www.garant/.ru  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет ЭБСIPRbooks  - http://www.iprbookshop.ru 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины практиче-

ские занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по социологической проблематике; приобрете-

ния опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающе-

гося, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 

литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавате-

лем или его заданию обучающийся может подготовить доклады по отдельным те-

мам дисциплины. Примерные темы эссе, презентаций и вопросов для обсуждения 

приведены в настоящей рабочей программе. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступления обучающихся с подготовленными до-

кладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно предста-

вить текст доклада преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право ознако-

миться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины является 

самостоятельная работа. Она должна носить творческий и планомерный характер. 

Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или 

практических занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоя-

тельной работы. Наибольший эффект достигается при использовании «системы 

опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного изучения мате-

риала следующей лекции.  

http://www.garant/.ru
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Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких обучающихся, как правило, является низким, а главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальными, так и в со-

ставе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Для обучающихся заочной формы обучения самостоятельная работа являет-

ся основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает изучение ма-

териала установочных занятий и рекомендованной литературы, выполнение зада-

ний преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознаком-

ления с темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить ее по 

учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над 

учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из них), то 

есть работами выдающихся социологов. При желании или по рекомендации пре-

подавателя можно составить их краткий конспект.  

Список тем письменных творческих работ (эссе и презентаций) и докладов 

предлагается обучающимся в начале учебного года. Обучающийся вправе вы-

брать тему из данного списка или предложить свою (согласовав с преподавате-

лем). Не разрешается представлять одну и ту же работу более чем по одной дис-

циплине.  

Требования к набранным на компьютере творческим работам: полуторный 

интервал, кегль -14, цитирование и сноски в соответствии с принятыми стандар-

тами, тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. Текст эссе 

должен быть от 5 до 10 страниц. Текст эссе, доклада или реферата должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления».  

Презентация от 6 до 15 слайдов. Творческая работа не должна быть ни в коем 

случае реферативного, описательного характера, большое место в ней должно 

быть уделено аргументированному представлению точки зрения обучающегося, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

выявить его аналитические способности. То же касается и устного выступления-

доклада, который должен представлять собой не пересказ чужих мыслей, а по-

пытку самостоятельной проблематизации и концептуализации определенной, до-

статочно узкой и конкретной темы, связанной с той или иной проблемой.  

Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются и 

снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу выдержки из ра-

бот других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к 

тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. 

Это касается и источников, найденных в сети «Интернет». Необходимо указывать 

полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце рабо-

ты дается исчерпывающий список всех использованных источников. 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, 

об уровне и объеме полученных знаний. Это официальная отчетность ВУЗа о ка-

честве подготовки студентов за период обучения. 

На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 

пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросо-

вестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей сту-

дента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и си-

стематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами, которые представлены на официальном сайте ВУЗа. В основу по-

вторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по 

билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему 

знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в зна-

ниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты изученной литературы, заметки, сделанные во время консуль-

таций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-

белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоя-

тельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет но-

сить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

В ходе организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии:  

 проведение лекций с использованием мультимедийной техники;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов по 

дисциплине с преподавателем;  

 использование мультимедийных технологий при проведении промежуточ-

ного и итогового контроля;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice, 1С:Предприятие и др.) необходимых для систематизации и обработки 

данных, проведения требуемых программой дисциплины расчетов, оформления 

письменных работ и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 

используемых при изучении дисциплины, включает: 

- операционную систему Windows;  

- свободное программное обеспечение (операционная система семейства 

Linux); 

- соответствующее прикладное программное обеспечение (MSOffice); 

- электронно-библиотечная система IPRBooks (ресурс доступа 

http://www.skgi.ru/); 

- справочно-правовая система данных «Гарант»; 

- справочно-правовая система данных «Консультант». 

На бумажном и электронном носителях для преподавателей и обучающихся 

сформированы каталоги (ресурс доступа http://www.skgi.ru/). 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компьютеры – IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium-4. Один 

компьютер установлен в читальном зале библиотеки.  

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) ло-

кальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных классов). До-

ступ в Интернет реализован через ADSL соединение (провайдер – ОАО «ЮТК»), 

со скоростью 8 Мбит/с. Институт располагает собственным Интернет-сайтом: 

www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все адми-

нистративные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в 

таблице.  

http://www.skgi/
http://www.skgi/
http://www.skgi.ru/
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Техника Количество (шт.) 

Компьютеры 23 

Принтеры 8 

Сканеры 3 

Ксероксы (в т.ч. 3 в 1) 2 

Мультимедийный проектор 1 

Факсы  2 

Телевизоры  1 

Видеомагнитофоны 1 

 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 обучающе-

гося (приведенного контингента) – 38,71 кв. м.; 

Количество персональных компьютеров в расчете на 1 обучающегося (при-

веденного контингента) – 0,51 единиц; 

Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в вузе 

в общей стоимости машин и оборудования – 65,07%; 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на 1 обучающегося (приведенного контингента) – 348,42 единицы. 

Образовательный процесс в институте осуществляется в предоставленных в 

безвозмездное пользование помещениях, расположенных по адресу: ул. Лермон-

това, 312А.  

Для проведения лекционных, семинарских и практических занятий использу-

ется 8 оснащенных учебных аудиторий, в том числе один компьютерный класс, 

оборудованный 14 компьютерами (14 рабочих мест), снабженный мультимедий-

ным проектором. 

Все учебные аудитории оборудованы соответствующей мебелью и классны-

ми досками. Обучающиеся и преподаватели вуза имеют неограниченный доступ к 

копировальной технике для размножения актуальных учебных и научных матери-

алов. 

Количество посадочных мест в библиотеке института – 20. 
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