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Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. 
N АК-44/05вн). 

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и 
оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося. 
  



 
 

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Безопасность 
жизнедеятельности УК-8 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 
компетенции 

УК-8 

 − научные 
(теоретические) основы 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
современных условиях; 

− соблюдать необходимые 
меры безопасности в быту 
и повседневной трудовой 
деятельности; 

  пользоваться средствами 
индивидуальной и 

навыками 
оказания первой 
помощи, 
методами защиты 
в условиях 
чрезвычайных 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.1 Соблюдает основные требования  
безопасности 
УК-8.2 Свободно ориентируется в выборе правил 
поведения при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного, техногенного или 
социального происхождения и военных 
конфликтов.  
УК-8.3 Способен оказать первую помощь 
пострадавшему.  
УК-8.4 Демонстрирует знания в области техники 
безопасности труда. 
 



 
 

− нормативные уровни и 
последствия 
воздействий на 
человека вредных, 
травмирующих 
(поражающих) 
факторов, методы их 
идентифи кации и 
возможные средства и 
способы защиты от 
указанных факторов 
при их угрозе и 
возникновении; 

− требования 
федеральных законов и 
иных законодательных 
и нормативных актов в 
области пожарной и 
радиационной 
безопасности, 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий, 
предупреждения и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обусловленных 
авариями, 
катастрофами, 
экологическими и 
стихийными 
бедствиями, 
применением 
возможным 
противником 
современных средств 
поражения. 

     рганизационные 
основы осуществления 
мероприятий по защите 
населения от 
поражающих факторов 
природного, 
техногенного и 
военного характера в 
условиях мирного и 
военного времени. 
− правила 
антитеррористического 
поведения в условиях 

коллективной защиты; 
оценивать радиационную и 
химическую обстановку; 

− оказывать при 
необходимости первую 
помощь пострадавшим и 
содействие в проведении 
аварийно-спасательных и 
других неотложных 
работах при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). 
 

ситуаций. 



 
 

террористической 
деятельности 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП. 
  

Код 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Параллельно 
осваиваемые 

Последующие 
дисциплины 

УК-8   Основы военной 
подготовки 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный. 
Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: гражданско-правовая направленность. 
Дисциплина в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, 
знания правовых основ и законов, воспитание чувства ответственности или умения 
аргументировать, самостоятельно мыслить, анализировать и оценивать изучаемые явления 
и процессы. 
 

5. Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-

заочная 
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 
Семестр 1 2 
Контактная работа с преподавателем: 36 22 
 Занятия лекционного типа - лекционные занятия 18 10 

Занятия семинарского типа - практические занятия(в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема практических занятий*) 

  

Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема лабораторных занятий*) 

16 10 

Консультации   
Курсовая работа (курсовой проект)   
Промежуточная аттестация: зачет  2 2 

Самостоятельная работа 72 86 
 

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 



 
 

занятий 
 
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 
6.1.1. Очная форма обучения 
 

№  
п/п Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 
Занятия семинарского типа 

Лекци
и 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
заняти
я 

1. Теоретические основы 
БЖД. 2    2  10 

2. Безопасность труда 2    2  10 
3. Электробезопасность. 2    2  10 

4. Радиационная 
безопасность 2      10 

5. Пожарная безопасность 2    2  5 

6. Химическая 
безопасность 2    2  5 

7. 

Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
и природного 
характера. 

2    2  5 

8. 

Современные 
средства массового 
поражения и 
последствия их 
применения 

2    2  5 

9. 

Защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях мирного 
времени и в военное 
время. 

2    2  6 

10. 

Защита населения в 
условиях 
террористической 
деятельности 

      6 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого 18    16  72 
 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения 

№  
п/п Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа Самост

оятельн
ая 

Занятия 
лекционного Занятия семинарского типа 



 
 

типа работа 
Лекци
и 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
заняти
я 

1. Теоретические основы 
БЖД. 1    1  8 

2. Безопасность труда 2    1  10 
3. Электробезопасность. 1    1  8 

4. Радиационная 
безопасность 1    1  8 

5. Пожарная безопасность 1    2  10 

6. Химическая 
безопасность 1    1  8 

7. 

Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
и природного 
характера. 

1    1  8 

8. 

Современные 
средства массового 
поражения и 
последствия их 
применения 

1    1  8 

9. 

Защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях мирного 
времени и в военное 
время. 

1    1  8 

10. 

Защита населения в 
условиях 
террористической 
деятельности 

      10 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого 10    10  86 
 

6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 
 

6.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. Теоретические основы 
БЖД. 

Основные понятия, термины, определения, 
критерии, концепции и принципы. Аксиоматика 
БЖД. 

Опасность как центральное понятие в теории и 
практике БЖД. Классификация и идентификация 
опасностей. Определение количественной меры 
проявления опасности - риска. Психология и риск. 

Человек, его здоровье и среда обитания. 
Характеристика возможных состояний 
взаимодействия в системе "человек-среда обитания". 



 
 

Основы оптимального взаимодействия человека 
со средой обитания: комфортность, минимизация   
негативных воздействий, устойчивое экологически 
безопасное развитие. 

Негативные факторы, их классификация; 
воздействие на человека и среду обитания. Критерии 
безопасности техносферы. Системы контроля 
требований безопасности и экономичности. 
Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Международное 
сотрудничество в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. 
Охрана окружающей среды. Система стандартов 
"охрана природы". Управление охраной 
окружающей среды в РФ. Мониторинг окружающей 
среды в РФ и за рубежом. Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) на объектах экономики. 

2. Безопасность труда Безопасное, здоровое и рационально 
организованное рабочее место как основа 
эффективности и рентабельности труда человека. 

Вредные вещества: агрегатное состояние, пути 
поступления в организм человека, классификация по 
степени опасности, нормирование содержания 
вредных веществ. 

Источники загрязнения воздуха. Понятие о 
микроклимате производственного помещения. 
Влияние параметров микроклимата 
производственной среды на здоровье и 
работоспособность человека. Нормирование 
микроклимата. 

Природа, источники, основные характеристики и 
методико-биологические особенности воздействия 
негативных факторов техносферы на организм 
человека: механические колебания (вибрации), 
акустические колебания (шум), электромагнитные 
поля. Средства и методы защиты от шумового и 
электромагнитного загрязнений окружающей среды. 

 Опасности технических систем: отказ, 
вероятность отказа, качественный и количественный 
анализ опасностей; средства снижения 
травмоопасности и вредного воздействия 
технических систем. Безопасность 
функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств. 

3. Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм 
человека. Факторы, определяющие опасность 
поражения электрическим током. 

Напряжение прикосновения, шаговое 



 
 

напряжение. 
Влияние параметров цепи и состояния организма 

человека на исход поражения электрическим током. 
Меры защиты от поражения электрическим током. 
Способы повышения электробезопасности в быту и 
производственной сфере. 

4. Радиационная 
безопасность 

Ионизирующие излучения, виды, физическая 
природа и основные свойства. Активность 
радиоактивных веществ (РВ), доза и мощность дозы 
излучения, единицы их измерения. 

Фоновое облучение человека, источники его 
формирования и величина. 

Биологическое действие ионизирующих 
(радиоактивных) излучений на живые организмы. 
Внешнее и внутреннее облучение. Лучевая болезнь. 
Отдаленные последствия облучения. 

Общие принципы защиты от ионизирующей 
радиации. Защита временем, расстоянием 
(удалением) и экранированием (поглощением). 

Источники, объекты и действия, 
представляющие потенциальную радиационную 
опасность. 

Особенности аварий на объектах атомной 
энергетики и меры защиты населения. 

Методы обнаружения и измерения 
ионизирующих излучений. Приборы для 
радиационной разведки и оценки радиоактивного 
загрязнения и облучения. Организация и проведение 
дозиметрического контроля. Федеральный закон "О 
радиационной безопасности населения". Основные 
принципы, мероприятия и нормы в области 
обеспечения радиационной безопасности. Права и 
обязанности граждан в этой области. 

5. Пожарная безопасность Общие сведения о пожарах, основные понятия и 
определения. Классификация пожаров. Пожаро - 
взрывоопасные объекты (ПВОО), характеристика 
поражающих факторов пожара. Меры по 
обеспечению безопасности людей при пожарах. 

Причины возникновения пожаров и мероприятия 
по их профилактике в быту и производственной 
сфере. 

Методы и средства тушения пожаров. Первичные 
средства пожаротушения. 

Федеральный закон "О пожарной безопасности". 
Виды и основные задачи пожарной охраны. Права, 
обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. 

6. Химическая безопасность Источники химического загрязнения 
окружающей среды. Аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ) и химически опасные объекты 
(ХОО). 

Основные характеристики поражающего 



 
 

действия АХОВ: способ поражения (механизм 
физиологического действия на людей и животных), 
токсичность, быстродействие и стойкость. 
Поражающая эффективность АХОВ. Пороговая, 
средневыводящая и летальная токсодозы. Зоны 
химического загрязнения и очаги химического 
поражения.  

Мероприятия и средства по обеспечению 
безопасности (защиты) производственного 
персонала, населения и территорий в условиях 
химического загрязнения окружающей среды. 
Приборы и системы контроля химического 
загрязнения. 

7. Чрезвычайные ситуации 
техногенного и 
природного характера. 

Общие сведения о ЧС, основные понятия и 
определения. Поражающие факторы ЧС природно-
техногенного и военного характера. Условия 
зарождения и стадии (фазы) развития ЧС. 
Классификация и причины возникновения ЧС. 
Понятие о прогнозировании чрезвычайных 
ситуаций. 

Правовые основы защиты населения от ЧС. 
Федеральный закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного   характера". Основные принципы 
защиты населения и территорий от ЧС. Права и 
обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Назначение, основные задачи, 
структура, режимы функционирования. 
Используемые силы и средства. 

8. Современные 
средства массового 
поражения и 
последствия их 
применения 

Ядерное оружие (ЯО). Поражающие факторы ЯО 
и характер их воздействия на людей, здания, 
сооружения, технику и другие объекты. 

Характеристика очага ядерного поражения. 
Вторичные поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие. Основные свойства и 
особенности поражающего действия. Зона 
химического загрязнения и очаг химического 
поражения. Отравляющие вещества (0В): 
классификация, токсикологические характеристики 
и симптомы поражения 0В.Токсины и бинарные 0В. 

Биологическое (бактериологическое) оружие. 
Виды и основные свойства биологических средств. 
Способы применения и характеристика 
поражающего действия. 

Очаг бактериологического поражения и 
проводимые в нем изоляционно-ограничительные 
мероприятия. Обсервация и карантин. 

Обычные современные средства поражения и 
характеристика их воздействия на живую силу, 
технику, здания, сооружения. 



 
 

Высокоточное оружие. Новые виды оружия 
массового поражения. 

Экологические последствия возможного 
применения и уничтожения современных видов 
вооружений. 

9. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в 
военное время. 

Гражданская оборона (ГО) как элемент 
гражданской защиты. Ее роль в современных 
условиях. 

Правовое положение ГО. Федеральный закон "О 
гражданской обороне" 
Общие принципы организации и ведения ГО в 

Российской Федерации (РФ). Структура ГО в РФ. 
Задачи в области гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной. Службы ГО. 
Силы ГО: виды, назначение, решаемые задачи в 
мирное и военное время. 

Права и обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны. 

Укрытие в защитных сооружениях, проведение 
эвакуации и использование средств индивидуальной 
защиты как основные мероприятия по защите 
населения в ЧС мирного времени и в военное время. 
Роль и значение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе и 
возникновении ЧС. 

10 Защита населения в 
условиях 
террористической 
деятельности 

Современный терроризм, его истоки, 
характерные черты и особенности. Место и значение 
среди проблем национальной и международной 
безопасности. Основные причины терроризма. 
Правовые и организационные основы борьбы с 
терроризмом в РФ. 
Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» (2006 г) и «Уголовно процессуальный 
кодекс РФ» (УПК РФ). Правила 
антитеррористического поведения населения. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 
 

6.2.2. Содержание лабораторных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лабораторных работ 

1. Теоретические основы 
БЖД. 

1. Основные понятия, термины, определения, 
критерии, концепции и принципы.  

2. Аксиоматика БЖД. 
3. Классификация опасностей. 
4. Определение количественной меры проявления 

опасности - риска. 
5. Характеристика возможных состояний 

взаимодействия в системе "человек-среда 
обитания". 

 6. Устойчивое экологически безопасное 
развитие. 



 
 

7. Негативные факторы, их классификация; 
воздействие на человека и среду обитания. 
Критерии безопасности техносферы. Системы 
контроля требований безопасности и 
экономичности. сотрудничество в области 
безопасности жизнедеятельности. 

8. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах.  
9. Охрана окружающей среды.  
10. Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Система управления охраной труда (СУ 
ОТ) на объектах экономики. 

2. Безопасность труда 1. Безопасное, здоровое и рационально 
организованное рабочее место как основа 
эффективности и рентабельности труда человека. 

2. Вредные вещества: агрегатное состояние, пути 
поступления в организм человека, классификация 
по степени опасности, нормирование содержания 
вредных веществ. 

3. Понятие о микроклимате производственного 
помещения. 

4. Механические колебания (вибрации), 
акустические колебания (шум), электромагнитные 
поля. Средства и методы защиты от шумового и 
электромагнитного загрязнений окружающей 
среды. 

5. Опасности технических систем 
3. Электробезопасность. 1. Воздействие электрического тока на организм 

человека.  
2. Меры защиты от поражения электрическим 

током. 
3. Способы повышения электробезопасности в 

быту и производственной сфере. 
4. Радиационная 

безопасность 
1. Ионизирующие излучения, виды, физическая 

природа и основные свойства. 
2.  Активность радиоактивных веществ (РВ), доза 

и мощность дозы излучения, единицы их 
измерения. 

3. Биологическое действие ионизирующих 
(радиоактивных) излучений на живые организмы. 

4. Общие принципы защиты от ионизирующей 
радиации. Особенности аварий на объектах атомной 
энергетики и меры защиты населения. 

5. Методы обнаружения и измерения 
ионизирующих излучений. Приборы для 
радиационной разведки и оценки радиоактивного 
загрязнения и облучения.  

6. Федеральный закон "О радиационной 
безопасности населения".  

5. Пожарная безопасность 1. Классификация пожаров. Пожаро - 
взрывоопасные объекты (ПВОО 

2. Причины возникновения пожаров и 
мероприятия по их профилактике в быту и 



 
 

производственной сфере. 
3. Методы и средства тушения пожаров. 

Первичные средства пожаротушения. 
4. Федеральный закон "О пожарной 

безопасности". Виды и основные задачи пожарной 
охраны. Права, обязанности и ответственность 
граждан в области пожарной безопасности. 

6. Химическая безопасность 1. Источники химического загрязнения 
окружающей среды. Аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ) и химически опасные объекты 
(ХОО). 

2. Механизм физиологического действия АХОВ 
на людей и животных.  

3. Поражающая эффективность АХОВ. 
Пороговая, средневыводящая и летальная 
токсодозы.  

4. Мероприятия и средства по обеспечению 
безопасности (защиты) производственного 
персонала, населения и территорий в условиях 
химического загрязнения окружающей среды. 
Приборы и системы контроля химического 
загрязнения. 

7. Чрезвычайные ситуации 
техногенного и 
природного характера. 

1. Общие сведения о ЧС, основные понятия и 
определения.  

2. Понятие о прогнозировании чрезвычайных 
ситуаций. 

3. Федеральный закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного   характера".  

4. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Назначение, основные задачи, 
структура, режимы функционирования. 

8. Современные 
средства массового 
поражения и 
последствия их 
применения 

1. Ядерное оружие (ЯО). Поражающие факторы 
ЯО и характер их воздействия на людей, здания, 
сооружения, технику и другие объекты. 

2. Химическое оружие.  
3. Отравляющие вещества (0В): классификация, 

токсикологические характеристики и симптомы 
поражения 0В. 

4. Биологическое (бактериологическое) оружие. 
Виды и основные свойства биологических средств. 
Способы применения и характеристика 
поражающего действия. 

5. Высокоточное оружие. Новые виды оружия 
массового поражения. 

Экологические последствия возможного 
применения и уничтожения современных видов 
вооружений. 

9. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в 

1. Общие принципы организации и ведения ГО в 
Российской Федерации (РФ). Структура ГО в РФ.  

2. Силы ГО: виды, назначение, решаемые задачи 



 
 

военное время. в мирное и военное время. 
3. Укрытие в защитных сооружениях,  
4. Проведение эвакуации  
5. Использование средств индивидуальной 

защиты как основные мероприятия по защите 
населения в ЧС мирного времени и в военное время.  

6 Роль и значение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе и 
возникновении ЧС. 

10 Защита населения в 
условиях 
террористической 
деятельности 

1. Основные причины терроризма. Правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в 
РФ. 

2. Правила антитеррористического поведения 
населения. 

3. Концепция противодействия терроризму в РФ. 
 
6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины Содержание самостоятельной работы 

1. Теоретические основы 
БЖД. 

Информационный проект – презентация  
Основы оптимального взаимодействия человека 

со средой обитания: комфортность, минимизация   
негативных воздействий, устойчивое экологически 
безопасное развитие. 
Негативные факторы, их классификация; 
воздействие на человека и среду обитания. Критерии 
безопасности техносферы. Системы контроля 
требований безопасности и экономичности. 
  
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
2. Безопасность труда Информационный проект – презентация  

Безопасное, здоровое и рационально 
организованное рабочее место как основа 
эффективности и рентабельности труда человека. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
3. Электробезопасность. Информационный проект – презентация  

Способы повышения электробезопасности в быту 
и производственной сфере. 
 



 
 

При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
4. Радиационная 

безопасность 
Информационный проект – презентация  

Общие принципы защиты от ионизирующей 
радиации. Особенности аварий на объектах атомной 
энергетики и меры защиты населения. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

5. Пожарная безопасность Информационный проект – презентация  
Федеральный закон "О пожарной безопасности". 

Виды и основные задачи пожарной охраны. Права, 
обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
6. Химическая безопасность Информационный проект – презентация  

Мероприятия и средства по обеспечению 
безопасности (защиты) производственного 
персонала, населения и территорий в условиях 
химического загрязнения окружающей среды. 
Приборы и системы контроля химического 
загрязнения. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
7. Чрезвычайные ситуации 

техногенного и 
природного характера. 

Информационный проект – презентация  
Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Назначение, основные задачи, структура, режимы 
функционирования. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  



 
 

Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
8. Современные 

средства массового 
поражения и 
последствия их 
применения 

Информационный проект – презентация  
Экологические последствия возможного 

применения и уничтожения современных видов 
вооружений. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
9. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в 
военное время. 

Информационный проект – презентация  
Роль и значение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе и 
возникновении ЧС. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
10 Защита населения в 

условиях 
террористической 
деятельности 

Информационный проект – презентация  
Основные причины терроризма. Правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в 
РФ. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия 
используются следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

7.1 Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Безопасность 
жизнедеятельности УК-8 

 
7.2 Паспорт компетенций  

 



 
 

Код 
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Вид контроля  Компонент фонда оценочных средств 

УК-8 Письменный 
Устный 

Тестовые задания различных типов 

 
7.3 Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 
В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения. 

 
Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности 

компетенции) 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  
- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
- владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 90 
– 100 %. 

Хорошо 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений; 
- владеет на достаточном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «4» - 75 
– 89 %. 

Удовлетворительно 

- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «3» - 60 
– 74 %. 

Неудовлетворительно 

- студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных 
задач и заданий 
(продвинутый уровень сформированности компетенции) 
 

Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 



 
 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 
90 – 100 %. 

Хорошо 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «4» - 
75 – 89 %. 

Удовлетворительно 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, недостаточно используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «3» - 
60 – 74 %. 

Неудовлетворительно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: « «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга 
комплексных проблемно-аналитических задач профессиональной 
деятельности (повышенный уровень сформированности компетенции) 

Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не 
всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых 
игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 
логической последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 
 

7.4  Тестовые задания (закрытого, открытого и иного типа) 



 
 

 
Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа) 

 
1. Вероятность реализации опасности называется:  

1. риском  
2. происшествием  
3. аварией  
4. очагом  

Ответ: 1 
 
2. Условия деятельности и отдыха, гарантирующие сохранение здоровья:  

1. комфортные  
2. допустимые  
3. опасные  
4. чрезвычайно опасные  

Ответ: 1 
 
3. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся (выберите 
несколько вариантов ответов):  

1. ливень  
2. инфекционные болезни  
3. прорыв плотины  
4. землетрясение  
5. обрушение зданий 

Ответ: 3, 5 
 
4. Риск, который общество может разрешить:  

1. остаточный 
2. комфортный 
3. отвергнутый 
4. приемлемый 

Ответ: 4 
 
5. Глобальные опасности воздействуют на территории и население…  

1. региона  
2. двух и более сопредельных государств  
3. одного континента;  
4. всей Земли 

Ответ: 4 
 
6. К какому виду чрезвычайных ситуаций относятся аварии, землетрясения, взрывы:  

1. внезапные  
2. спокойным  
3. умеренные  
4. плавные 

Ответ: 1 
 
7. К какому виду чрезвычайных ситуаций относятся ситуации, развивающиеся 
постепенно (эпидемии, засуха):  

1. внезапные  
2. стремительные  
3. быстрые  



 
 

4. плавные 
Ответ: 4 
 
8. Одним из основных способов защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, является: 

1. миграция 
2. эвакуация  
3. рассредоточение  
4. передислокация  

Ответ: 2 
 
9. К коллективным средствам защиты относятся (выберите несколько вариантов 
ответов):  

1. индивидуальная аптечка АИ-2  
2. убежища  
3. противорадиационные укрытия  
4. противогаз  
5. защитный комбинезон  

Ответ: 2, 3 
 
10. Территория, в пределах которой в результате применения биологического оружия 
произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных, растений – 
это:  

1. очаг биологического поражения  
2. место биологического заражения  
3. регион биологического заражения  
4. регион биологического поражения  

Ответ: 1 
 
11. Запрещается останавливать поезд с помощью стоп-крана:  

1. в лесу  
2. в поле  
3. на мосту  
4. на станции 

Ответ: 3 
 
12. Пассажирам запрещается перевозить в самолете (выберите несколько вариантов 
ответов):  

1. аккумуляторные батареи  
2. дипломат  
3. складную инвалидную коляску  
4. инсектициды 

Ответ: 1, 4 
 
13. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан:  

1. взрыв  
2. пожар  
3. стихийное бедствие  
4. эпизоотия 

Ответ: 2 



 
 

 
14. При возгорании телевизора необходимо (выберите 3 варианта ответов):  

1. сразу залить его водой  
2. отключить от сети  
3. накрыть сверху одеялом  
4. сверху полить водой 

Ответ: 2, 3, 4 
 
15. Человек, заметивший пожар или загорание, в первую очередь обязан: 

1. эвакуировать имущество  
2. тушить пожар  
3. спасать людей  
4. вызвать пожарную помощь  

Ответ: 4 
 
16. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо:  

1. проверить пульс на сонной артерии  
2. проверить наличие дыхания  
3. приступить к закрытому массажу сердца  
4. прекратить воздействие электрического тока 

Ответ: 4 
 
17. К чрезвычайным ситуациям социального характера относятся (выберите 
несколько вариантов ответов):   

1. эпизоотии  
2. терроризм  
3. секты  
4. аварии  

Ответ: 2, 3 
 

Вопросы для проверки критериев «знать», «уметь» (открытого типа со 
свободно конструируемым ответом) 

 
1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или природной среде, материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей называется чрезвычайная…… 
Ответ: ситуация 
 
2. Совокупность мероприятий и средств, с помощью которых исключаются 
травматизм и заболевания работников называется техника …… 
Ответ: безопасности 
 
3. Состояние защищенности интересов личности, общества и государства от угроз и 
иных негативных воздействий в информационном пространстве называется 
информационная … 
Ответ: безопасность 
 
4. Токсические вещества, которые при боевом применении способны наносить 
поражение живой силе или снижать ее боеспособность вызывают … 
Ответ: отравление 
 



 
 

5. Профилактика клещевого энцефалита – это … 
Ответ: вакцинация 
 
6. Временное затопление водой местности в пределах речной долины и населенных 
пунктов, расположенных выше ежегодно затопляемой поймы - это … 
Ответ: наводнение 
 
7. Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства называется угрозой национальной … 
Ответ: безопасности 
 
8. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из городов персонала 
объектов экономики, прекративших свою работу в условиях чрезвычайной ситуации, 
а также остального населения – это …  
Ответ: эвакуация 
 
9. Состояние, развивающееся у человека вследствие хронического физического 
переутомления или психологического перенапряжения – это … 
Ответ: стресс 
 
10. Оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения 
массовых потерь и/или разрушений, является оружием массового … 
Ответ: поражения 
 
11. Идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, связанная 
с силовым воздействием, устрашением населения и/или иными формами 
противоправных насильственных действий – это … 
Ответ: терроризм 
 
12. Система мер, направленных на полную изоляцию очага инфекционного 
заболевания – это … 
Ответ: карантин  
 
13. Количество вещества или излучения, воздействие которого на живой организм 
приводит к смертельному исходу называется летальная … 
Ответ: доза 
 
14. Защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту укрываемых в 
нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 
бактериальных средств, высоких температур и вредных дымов – это … 
Ответ: убежище 
 
15. Природные явления, вызывающие катастрофические ситуации с внезапным 
разрушением материальных ценностей, гибелью людей, называются стихийным … 
Ответ: бедствием 
 
16. Патогенные микроорганизмы и вырабатываемые ими токсины, предназначенные 
для поражения людей, сельскохозяйственных животных, посевов являются 
биологическим … 
Ответ: оружием 
 



 
 

17. Способ жизнедеятельности, направленный на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья, – это здоровый образ … 
Ответ: жизни 
 

 
Вопросы для проверки критериев «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
1. Установите соответствие между понятиями и определениями: 

 
1. Происшествие в технической системе, 
сопровождающееся гибелью или пропажей без вести 
людей 

А. Чрезвычайная ситуация 

2. Обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия, которые могут повлечь за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или природной среде, материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей 

Б. Катастрофа 

3. Происшествие, вызванное природными 
явлениями на земле и приведшее к разрушению 
биосферы, строений и сооружений, гибели или 
потери здоровья людей 

В. Стихийное бедствие 

4. Идеология насилия и практика воздействия на 
общественное сознание, на принятие решений 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными 
организациями, связанная с силовым воздействием, 
устрашением населения и/или иными формами 
противоправных насильственных действий 

Г. Терроризм 

 
Ответ: 1-Б; 2–А; 3–В; 4–Г 
 
2. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
 

1. Для защиты какой области тела необходимы 
каски, шлемы, шапки, береты 

А. Руки 

2. Для защиты какой области тела необходимы 
защитные очки, щитки лицевые 

Б. Голова 

3. Для защиты какой области тела необходимы 
следующие средства: рукавицы, перчатки, 
наплечники, нарукавники 

В. Лицо, глаза 

4. Для защиты какой области тела необходимы 
следующие средства: сапоги резиновые, носки. 

Г. Ноги 

 
Ответ: 1-Б; 2–В; 3–А; 4–Г 
 

 
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 

достижения компетенций в процессе промежуточного контроля 
 



 
 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся и оценивает результат учебной деятельности обучающихся за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС являются: 

– экзамен по отдельной дисциплине; 
– зачет по отдельной дисциплине. 
Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. 

Это конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки 
результатов учебного процесса. 

Цель экзамена (зачета)–завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 
уровень полученных студентом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого 
обучающий получает оценку в шкале «зачтено»/«незачтено». Зачет может приниматься как 
в устной форме (которая предполагает ответы студентов на теоретические вопросы), так и 
выставляться по результатам выполнения студентами установленных программой видов 
работ. 

Тем самым экзамены и зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. Основными функциями 
Экзаменов (зачетов) являются обучающая, оценивающая и воспитательная. Обучающее 
значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии 
вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, 
учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные 
знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания 
обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы как 
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять 
логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и 
семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. В том числе изучая 
отдельные темы (проблемы), предложенные для самостоятельного изучения, новейшую 
научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но 
и подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в 
некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и 
результаты своей деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в 
доброжелательной обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль: 
стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 
чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. Экзамен, как и всякая 
иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые студенту 
необходимо знать и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие вопросы: 
что и как запоминать при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и на что 
направлять основные усилия. 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо 
запоминать определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, показывающие 
их сущность и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий студент 
«наращивает» свою научную культуру, формирует профессиональное сознание, связанное 
со специфической терминологией и соответствующей профессиональной деятельностью. 
Любая наука имеет свою систему понятий, и студент, запоминая конкретную учебную 
информацию, приобщается к данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, 
использовать ее язык, а не пытаться объяснить ту или иную категорию на основе 
обыденного сознания, что нередко приводит к искажению содержания рассматриваемых 
проблем. Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания 
учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные научные категории и 



 
 

реальные проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную 
позицию, объяснять заученную информацию своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так 
называемому «условно гарантированному» запоминанию, т. е. запоминанию при помощи 
определенных доступных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса. 
Ведь она включает в себя разделы, темы и основные понятия предмета, в рамках которых и 
формируются вопросы для экзамена. Важно понять, что программа составляется по 
определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, 
обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго 
отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 
соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный вопрос (в 
каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами, и 
применить приемы, которые можно назвать приемами систематического и логического 
толкования, можно гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на 
наиболее трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее в течение семестра 
и тезисно записать. Осмысленное письменное изложение материала включает 
дополнительные (моторные) ресурсы памяти и способствует лучшему запоминанию.  

В идеале к экзаменам необходимо начинать готовиться с первой лекции, семинара 
по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты 
закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы 
побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут 
дать истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, 
менее прочные и надежные, бессистемные и формальные. 

Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 
критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 
неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания.  

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить 
конспектам лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-
методическим источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, 
иллюстрированные и оперативные, позволяют оценить современную ситуацию, ответить 
на вопросы, интересующие аудиторию в данный момент. Опубликование же учебных 
материалов требует определенного времени. Поэтому часть полезной информации может 
быстро устареть или потерять актуальность. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 
терминологии, т. к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение 
основных понятий, их признаков и особенности. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: 
– проработку основных вопросов курса; 
 чтение основной и дополнительной литературы по темам курса; 
– подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса; 
– выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 
– систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины. 
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 

иными материалами не разрешено. Оценивается по количеству правильно отвеченных 
вопросов. Проверяются знания. 

При оценке решения заданий (задач, кейсов) анализируется понимание 
обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с 



 
 

изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина 
проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения затронутого 
вопроса. Проверяются умения и навыки. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1 Основная учебная литература  
1.Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р.И. 

Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

2.Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е 
изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  
http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

3.Рысин, Ю.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.С. Рысин, 
С.Л. Яблочников. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0158-3. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  
http://www.iprbookshop.ru/70759.html 
 
8.2 Дополнительная учебная литература: 
1. Ястребинская, А. В. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : 
учебное пособие / А. В. Ястребинская, А. С. Едаменко, О. А. Лубенская. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2013. — 164 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28355.html 
2. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / В. М. Дмитриев, В. Г. 
Однолько, Е. А. Сергеева, Л. А. Харкевич. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 80 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/64147.html  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Федеральный портал «Российское образование» https://dic.academic.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  
http://school-collection.edu.ru/  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/28355.html
https://www.iprbookshop.ru/64147.html
https://dic.academic.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 
с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 
рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 
является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, 
что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 
проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и 
методику работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в 

течение всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до 

экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать 

таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, 
для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные 
выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1.Операционная система Microsoft Windows 
2.Microsoft Office 2010-2016 
3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4.Программа для работы с pdf файлами AdobeReader 
5.Архиватор 7-zip 
6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1. Специализированная мебель, отвечающая всем установленным нормам и требованиям;  
2.  Технические средства обучения, в том числе наборы демонстрационного 

оборудования, служащие для представления учебной информации (мобильное 



 
 

мультимедийное оборудование)  
 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 
Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекционные 
занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды 
лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и 
практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение 
ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 
Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 
ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) 
используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 

 
 


