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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-9
способностью 
использовать 
приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных
ситуаций 

Знать:
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;
- биологические последствия воздействия травмирующих, вредных и 
поражающих факторов;
- средства и методы защиты человека от воздействия травмирующих, 
вредных и поражающих факторов;
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования 
их последствий;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности.
Уметь:
- идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие факторы;
- проводить контроль параметров и уровней негативных факторов на 
соответствие нормативным требованиям;
- эффективно применять средства защиты от негативных факторов;
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 
устойчивости производственных систем и объектов;
- планировать мероприятия по защите персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и организовывать спасательные и другие 
неотложные работы при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.
 Владеть:
-  основными  методами  защиты  производственного  персонала  и
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
-  способностью  к  организации  рабочих  мест,  их  технического
оснащения  в  соответствии  с  технологией  производства,  нормами
техники  безопасности  и  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности и охраны труда;
-  способностью  к  размещению  технологического  оборудования  в
соответствии  с  технологией  производства,  нормами  техники
безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности
и охраны труда.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП.

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как: «Управление
человеческими ресурсами», «Физическая культура и спорт», «Социология».

Изучение  дисциплины  позволит  обучающимся  реализовывать  общекультурные
компетенции в профессиональной деятельности.
В  частности,  выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с
аналитической,  научно-исследовательской,  расчетно-экономической,  организационно-
управленческой  видами  деятельности  должен  быть  готов  решать  следующие
профессиональные задачи: 



 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств;

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических расчетов;

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ;

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

 организация выполнения порученного этапа работы;
 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта;
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 
правовых, административных и других ограничений;

3. Объем дисциплины   
Виды учебной работы Формы обучения

Заочная
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа  

Занятия лекционного типа 4
Лабораторные работы 2
Занятия семинарского типа 2
Промежуточная  аттестация:*  Зачет  /  зачет  с
оценкой / экзамен / 

4

Самостоятельная работа (СРС) 60

4. Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам /  разделам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы



4.1.1. Заочная форма обучения 

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самост
оятельн

ая
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные 
учебные
занятия

Практи
ческие
занятия

Семина
ры

Лабора
торные
работы

Иные

1.

Тема 1. История 
развития и интеграции 
знаний в области 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека

7

2.
Тема 2. Человек и 
техносфера

1 7

3.

Тема 3. Медико-
биологические основы 
взаимодействия 
человека со средой

2

7

4.

Тема 4. Создание 
оптимальной 
производственной 
среды

1 7

5.

Тема 5. Инженерная 
защита окружающей 
среды

2 8

6.

Тема 6. Защита 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях

2 8

7.

Тема 7 Чрезвычайные 
ситуации техногенного
и природного 
характера.

8

8.
Тема 8. Перспективы 
развития науки БЖД

8

Промежуточная 
аттестация

4

Итого 72

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1. Содержание лекционного курса
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание лекционного занятия



1.
   

Тема 3. Медико-
биологические основы 
взаимодействия человека 
со средой

Основы  физиологии.  Системы  восприятия
человеком  факторов  окружающей  среды.
Анализаторы  человека,  их  характеристики.
Тепловой баланс  системы организм  -  окружающая
среда.  Система  терморегуляции.  Естественные
системы  защиты  организма  от  негативного
воздействия  среды.  Физиология  труда.
Классификация  форм  труда.  Работоспособность.
Утомление.  Воздействие  на  человека  основных
негативных  факторов.  Химические  вещества.
Источники  поступления  химических  веществ.
Классификация,  нормирование.  Токсическое
воздействие  промышленных  ядов.  Факторы,
влияющие  на  токсический  эффект  ядов.
Микроклимат. 

   2.

Тема 6. Защита населения
в чрезвычайных 
ситуациях

Определение  чрезвычайная  ситуация  (ЧС).
Классификация  ЧС  по  масштабу.  Источники  ЧС.
Источники  ЧС  природного  и  техногенного
характера.  Землетрясения,  извержения  вулканов,
наводнения,  ураганы.  Техногенные  источники  ЧС:
взрывы,  пожары,  химическое  загрязнение
радиационное  заражение.  Химически  опасные
объекты  (ХОО).  Опасности  военного  времени.
Современные  средства  поражения.  Понятие  об
устойчивости  объектов  в  ЧС.  Факторы,  влияющие
на устойчивость. Оценка защищенности персонала.
Принципы  и  способы  повышения  устойчивости
функционирования  объектов  в  ЧС.  Способы
повышения защищенности персонала. Мероприятия
по  повышению  устойчивости  инженерно-
технического  комплекса  и  системы  управления
объектом.  Требования  норм  проектирования  к
гражданским и промышленным объектам с позиций
безопасности в ЧС. Организация защиты населения
в мирное и военное время. 

4.2.2. Содержание практических занятий
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание практического занятия

   1.
Человек и техносфера Определение напряжения прикосновения

   2.
Создание  оптимальной
производственной среды

Естественное освещение

4.2.3. Содержание лабораторных занятий
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание практического занятия



   1.
Инженерная  защита
окружающей среды

Исследование шума и мероприятия защиты от 
шума

4.2.4. Содержание самостоятельной работы
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание самостоятельной работы

1.

Тема 1. История развития 
и интеграции знаний в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
человека

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.
Тема 2. Человек и 
техносфера

Структура  техносферы.   Типы опасных и вредных
факторов  техносферы  для  человека  и  природной
среды.  Виды  опасных  и  вредных  факторов
техносферы.   Взаимодействие  и  трансформация
загрязнений в среде обитания.

3.
Тема 3. Медико-
биологические основы 
взаимодействия человека 
со средой

Основы  физиологии.  Системы  восприятия
человеком  факторов  окружающей  среды.
Анализаторы  человека,  их  характеристики.
Тепловой баланс системы организм - окружающая
среда.  Система  терморегуляции.  Естественные
системы  защиты  организма  от  негативного
воздействия  среды.  Физиология  труда.
Классификация  форм  труда.  Работоспособность.
Утомление.  Воздействие  на  человека  основных
негативных  факторов.  Химические  вещества.
Источники  поступления  химических  веществ.
Классификация,  нормирование.  Токсическое
воздействие  промышленных  ядов.  Факторы,
влияющие  на  токсический  эффект  ядов.



Микроклимат.  Параметры  микроклимата.
Принципы нормирования. Воздействие на человека
неблагоприятных  условий  микроклимата.
Акустические  колебания.  Определение  звуковая
волна  .  Источники  акустических  колебаний.
Основные  физические  характеристики  звуковых
волн.  Частотные  диапазоны  звука.  Инфразвук,
нормирование,  воздействие  на  организм  человека.
Шум, принципы нормирования. Воздействие шума
на  человека.  Ультразвук,  воздушный  ультразвук,
нормирование,  воздействие  на  организм  человека.
Механические  колебания.  Определение
механические  колебания  .  Физические  величины.
Вибрация и контактный ультразвук. Нормирование,
воздействие  на  организм  человека.
Электромагнитные  поля.  Определение  ЭМП.
Физические параметры ЭМП. Диапазон ЭМП. Зона
индукции  и  зона  излучения  ЭМП.  Принципы
нормирования  ЭМП  промышленной  частоты
(ЭМППЧ). Воздействие электрической и магнитной
составляющей  ЭМППЧ  на  человека.  ЭМП
радиочастоты,  нормирование,  воздействие  на
человека.  Инфракрасное  (тепловое)  излучение,
нормирование, воздействие на человека. Излучение
видимого диапазона. Нормирование освещенности.
Ультрафиолетовое  излучение,  нормирование,
воздействие на человека. Физиологическое значение
естественного  освещения.  Лазерное  излучение.
Особенности  нормирования  и  воздействия  на
человека.  Электростатическое  и  постоянное
магнитное  поля,  нормирование,  воздействие  на
организм  человека.  Ионизирующее  излучение.
Виды  ионизирующих  излучений,  и  нейтронное
излучение.  Физическое  и  дозовые  характеристики
ионизирующих  излучений.  Принципы
нормирования.  Воздействие на человека.  Острая и
хроническая  лучевая  болезнь.  Электрический  ток.
Воздействие на человека. Термическое и барическое
воздействие  на  человека  поражающих  факторов.
Факторы  тяжести  и  напряженности.  Принципы
нормирования. Воздействие на человека.

4.
Тема 4. Создание 
оптимальной 
производственной среды

Классификация  условий  труда  по  показателям
тяжести  и  напряженности  трудового  процесса.
Классификация  условий  труда  по  факторам
производственной  среды.   Количественная  оценка
условий  труда  на  производстве.  Особенности
работы во вредных условиях труда. Эргономика как
наука  о  правильной  организации  человеческой
деятельности, соответствии труда физиологическим
и  психическим  возможностям  человека,



обеспечение  эффективной  работы,  не  создающей
угрозы для здоровья человека. Система «человек —
машина  —  среда».  Антропометрическая,
сенсомоторная, энергетическая,  биомеханическая и
психофизиологическая  совместимость  человека  и
машины.  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.

5.
Тема 5. Инженерная 
защита окружающей среды

Виды и масштабы загрязнения окружающей среды.
Выбросы, сбросы, твердые отходы и энергетические
загрязнения  технических  и  промышленных
объектов.  Взаимодействие  и  распространение
загрязнений  в  окружающей  среде.  Образование
смога,  кислотные  дожди,  разрушение  озонового
слоя, изменения климата.

6.
Тема 6. Защита населения 
в чрезвычайных ситуациях Определение  чрезвычайная  ситуация  (ЧС).

Классификация  ЧС  по  масштабу.  Источники  ЧС.
Источники  ЧС  природного  и  техногенного
характера.  Землетрясения,  извержения  вулканов,
наводнения,  ураганы.  Техногенные источники ЧС:
взрывы,  пожары,  химическое  загрязнение
радиационное  заражение.  Химически  опасные
объекты  (ХОО).  Опасности  военного  времени.
Современные  средства  поражения.  Понятие  об
устойчивости  объектов  в  ЧС. Факторы,  влияющие
на устойчивость. Оценка защищенности персонала.
Принципы  и  способы  повышения  устойчивости
функционирования  объектов  в  ЧС.  Способы
повышения защищенности персонала. Мероприятия
по  повышению  устойчивости  инженерно-
технического  комплекса  и  системы  управления
объектом.  Требования  норм  проектирования  к
гражданским и промышленным объектам с позиций
безопасности в ЧС. Организация защиты населения
в  мирное  и  военное  время.  Способы  защиты.
Защитные  сооружения,  классификация.



Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые
убежища.  Простейшие  укрытия.
Противорадиационные  укрытия.  Укрытие  в
приспособленных  и  специальных  сооружениях.
Организация укрытия населения в ЧС. Организация
эвакуации  из  зон  ЧС.  Мероприятия  медицинской
защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок
их  использования.  Ликвидация  последствий  ЧС.
Основы  организации  аварийно-спасательных  и
других  неотложных  работ  (АС  и  ДНР)  при  ЧС.
Цели, состав, назначение, организация проведения,
привлекаемые  силы  для  АС  и  ДНР.  Способы
ведения  АС и  ДНР.  Перечень  неотложных  работ.
Основы  управления  АС  и  ДНР.  Особенности
проведения  АС  и  ДНР  при  действии  различных
поражающих  факторов.  Методика  оценки
обстановки, определения состава сил и средств для
ликвидации последствий ЧС.

7.

Тема 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.
Тема 8. Перспективы 
развития науки БЖД

Прогноз  опасностей  и  угроз  террористического  и
военного   характера   на  период  до  2025  года.
Возможные  чрезвычайные  ситуации  техногенного
характера:  трансграничные,  федеральные,
региональные,  территориальные.   Прогноз
возможных  чрезвычайных  ситуации  природного
характера: геофизических, геологических, метео- и
агрометеорологических,  морскими
гидрогеологических,  гидрологических,  природных
пожаров.  Актуальные  проблемы  экологического,
биолого-социального  и  социального   характера.
Экологическая  ситуация  в  современной  России  и
прогноз  её  развития  на  период  до  2025  года.
Биолого-социальные  ЧС:  алкоголизм,  наркомания,
самоубийства.  Изучение  материалов  по



профилактике  данных  заболеваний  в  молодежной
среде.

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

Предусмотрены   следующие  виды  контроля  качества  освоения  конкретной
дисциплины:
- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения
дисциплины в процессе обучения.

5.1  Паспорт  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущей  аттестации  по
дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

 Наименование оценочного средства

1.
Тема 1. История 
развития и 
интеграции знаний в 
области 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

2.
Тема 2. Человек и 
техносфера

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

3.
Тема 3. Медико-
биологические 
основы 
взаимодействия 
человека со средой

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

4.
Тема 4. Создание 
оптимальной 
производственной 
среды

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

5.
Тема 5. Инженерная 
защита окружающей
среды

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

6.
Тема 6. Защита 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

Тема 7. Управление ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,



7. безопасностью 
жизнедеятельности

тестирование

8.
Тема 
8. Перспективы 
развития науки БЖД

ОК-9 Проблемные  задачи,  ситуационные  задачи,
тестирование

5.2  Типовые контрольные задания  или иные материалы,  необходимые для  оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего к  о  нтроля   

Типовые проблемные задачи

1. Составить  и  заполнить  таблицу  классификации  ЧС  по  масштабам  и  тяжести
последствий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г.
№304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера»

2. Перечислите причины аварий на дороге. Укажите алгоритм поведения в ситуациях
ДТП: Ситуация 

- В результате ДТП автомобиль упал в воду
- При аварии произошло повреждение токоведущего провода и он оказался на корпусе 

троллейбуса
- В результате ДТП автомобиль перевернулся. Водитель без сознания. Чувствуется 

запах бензина
- После наезда на пешехода (или велосипедиста) водитель пытается скрыться
- По пешеходному переходу идет пешеход в наушниках, слушая громкую музыку, и в 

солнцезащитных очках (низко надвинутом капюшоне). На него несется машина, не 
способная остановиться.

Действия водителя, пассажира и пешехода.
Типовые ситуационные задачи

1. Изучить  и  законспектировать  основные  положения  Концепции  национальной
безопасности РФ.

2. Ознакомиться  с  Единой государственной системой предупреждения  и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), выделить и законспектировать структуру, основные
задачи, уровни, режимы функционирования.

3. Ознакомьтесь с федеральным законом №°28-ФЗ «О гражданской обороне»

Типовые тесты

1. Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, называется …
а) охраной труда;
б) рискологией;
в) безопасность жизни;
г) охрана окружающей среды.

2. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является
а) продолжительность жизни человека;
б) уровень жизни человека;
в) здоровье людей;
г) смертность людей.



3. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются:
а) среда обитания;
б) риск;
в) деятельность;
г) опасность и безопасность.

4. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим повреждениям или 
резким нарушениям здоровья  человека, называется …
а) интенсивными;
б) вредными;
в) опасными;
г) рискованными.

5. Основополагающим методологическим принципом теории Безопасности 
жизнедеятельности является принцип …
а) системности;
б) индукции и дедукции;
в) синтеза;
г) анализа результата.

6. Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека 
____________  факторов.
а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью;
б) производственных;
в) личностных;
г) социальных

7. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является …
а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья;
б) знание законопроектов в данной области;
в) учет экономических возможностей государства;
г) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его       безопасности.

8. Предметом исследования в теории безопасности является …
а) ЧС природного, техногенного и социального характера;
б) опасности и ЧС различного характера;
в) ЧС природного и техногенного характера;
г) ЧС экологического, техногенного и социального характера.

9. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются….
а) экология, опасность, безопасность;
б) среда обитания, риск, деятельность, опасность, безопасность;
в) безопасные средства и методы защиты;
г) опасные и вредные факторы и правила выживания.

10. Физические, химические, биологические и социальные опасности называются ________  
опасностей
а) субъектами;
б) объектами;
в) видами;
г) источниками.



11. Освещение на производстве бывает:
а) естественное;
б) искусственное;
в) спектральное;
Г) лазерное.

12. Микроклимат на производстве зависит от:
а)  климата, сезона года, условий отопления  и вентиляции;
б) сезона года, условий отопления  и вентиляции;
в) теплофизических особенностей технологического процесса,   климата, сезона года, 
условий отопления  и вентиляции;
г) условий отопления  и вентиляции.

13. Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в 
окружающую среду. Ее количество составляет:
а) от 75 Вт (в состоянии покоя)  до 300 Вт (при тяжелой работе).
б) от 65 Вт (в состоянии покоя)  до 400 Вт (при тяжелой работе).
в) от 55 Вт (в состоянии покоя)  до 200 Вт (при тяжелой работе).
г) от 85 Вт (в состоянии покоя)  до 500 Вт (при тяжелой работе).

14. Что необходимо для нормального протекания физиологических процессов в организме?
а) выделяемая организмом теплота должна частично отводиться в окружающую среду;
б) выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду;
в) выделяемая организмом теплота не должна отводиться в окружающую среду;
г) выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в одежду. человека.

15. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву  организма и, как следствие, 
к:
а) потере трудоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания и тепловой смерти;
б) потере трудоспособности и возбуждению;
в) быстрой утомляемости и обмороку;
г) психозу, потере сознания и тепловой смерти.

16. Какие температуры выдерживает человек длительное время?
а) Наивысшая температура составляет + 33°С,  минимальная + 25°С.
б) Наивысшая температура составляет + 53°С,  минимальная + 15°С.
в) Наивысшая температура составляет + 43°С,  минимальная + 25°С.
г) Наивысшая температура, которую выдерживает человек, составляет + 63°С,  минимальная
+ 10°С.

17. Что такое «жарко»?
а)  Это рост температуры внутренних органов вследствие  не возможности  быть полностью 
переданной окружающей среде;
б) Это рост температуры внутренних органов вследствие  не возможности  быть частично 
переданной окружающей среде;
в) Это рост температуры внутренних органов вследствие  образования капель на теле;
г) Это рост температуры внутренних органов вследствие повышенного испарения пота.

18. Что такое «холодно»?
а) Холодно бывает в случае, когда окружающая среда воспринимает меньше теплоты, чем ее
воспроизводит человек
б) Холодно бывает в случае, когда окружающая среда воспринимает больше теплоты, чем ее



воспроизводит человек
в) Холодно бывает в случае, когда окружающая среда не воспринимает  теплоты, которую  
воспроизводит человек
г) Холодно бывает в случае, когда окружающая среда воспринимает  теплоту,  не 
воспроизводимую человеком.

19. Что входит в понятие  «Параметры микроклимата»?
а) температура, скорость воздуха;
б) скорость воздуха, относительная влажность и атмосферное давление окружающего 
воздуха;
в) относительная влажность и атмосферное давление окружающего воздуха;
г) температура, скорость воздуха, относительная влажность и атмосферное давление 
окружающего воздуха

20. При какой температуре работоспособность человека начинает падать?
а) при температуре воздуха более 30°С  работоспособность человека начинает падать
б) при температуре воздуха менее 40°С работоспособность человека начинает падать
в) при температуре воздуха более 50°С работоспособность человека начинает падать
г) при температуре воздуха более 60°С работоспособность человека начинает падать

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  дискуссия,  круглый  стол,  диспут,  мини-
конференция); 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания,
проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение  всех  заданий   является  необходимым  для  формирования  и  контроля
знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения,
их  необходимо  «отработать»  до  зачета  (экзамена).  Вид  заданий,  которые  необходимо
выполнить  для  ликвидации  «задолженности»  определяется  в  индивидуальном порядке,  с
учетом причин невыполнения. 

1. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)
Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические
навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.



2. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
 Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено  менее  50%

заданий

6. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная учебная литература 

1. Рысин  Ю.С.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. —  Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

2. Айзман  Р.И.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :  словарь-
справочник /  Р.И.  Айзман,  С.В.  Петров,  А.Д.  Корощенко.  — Электрон.  текстовые
данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. —
978-5-379-02025-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

3. Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Д. Еременко,
В. С. Остапенко. — Москва : Российский государственный университет правосудия,
2016. — 368 c. — ISBN 978-5-93916-485-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

4. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : курс лекций /
С.П.  Бурцев.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  Московский  гуманитарный
университет,  2017.  —  296  c.  —  978-5-907017-03-0.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/74714.html 
6.2. Дополнительная учебная литература:

1. Чепегин  И.В.  Безопасность  жизнедеятельности  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций.
Теория  и  практика  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.В.  Чепегин,  Т.В.
Андрияшина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Казань:  Казанский  национальный
исследовательский технологический университет, 2017. — 116 c. — 978-5-7882-2210-3.
—  Текст :  электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

2. Смирнова  Е.Э.  Безопасность  жизнедеятельности.  Проведение  лабораторного
практикума по охране труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Смирнова,
Л.А.  Гурьева.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  СПб.  :  Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. —
978-5-9227-0686-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74322.html 

3. Безопасность  жизнедеятельности  :  лабораторный  практикум  /  составители  Е.  Р.
Абдулина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 156
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66018.html  

http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/66018.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/74322.html
http://www.iprbookshop.ru/79268.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html


6.3.  Периодические издания

1. Журнал «Вестник образования» https://vestnik.edu.ru/
2. Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия  Экология  и

безопасность жизнедеятельности http://www.iprbookshop.ru/32712.html 

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2.Основы безопасности жизнедеятельности: http://обж.рф/      

8. 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.

Все  виды  занятий  проводятся  в  форме  онлайн-вебинаров  с  использованием
современных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения). 

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  выполняют  практические  задания  и
промежуточные  тесты.  Консультирование  по  изучаемым  темам  проводится  в  онлайн-
режиме во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций.

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

конспектами лекций;
- внеаудиторная  подготовка  к   контрольным  работам,  выполнение  докладов,

рефератов;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- 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:

./http:%2F%2Fxn--90akw.xn--p1a%D1%84%2F
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32712.html
https://vestnik.edu.ru/


1. Подготовка  к  экзамену  (зачету)  должна  проводиться  систематически,  в  течение  всего
семестра.

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета. 
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  зачете 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. 

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server
2016
2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом
4.  Информационно-справочная  система:  Система  КонсультантПлюс  (Информационный
комплекс)
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник
«Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский международный
университет». https  ://  elearn  .  interun  .  ru  /  login  /  index  .  php  

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет;
2. наушники;
3. вебкамеры;
4. колонки;
5. микрофоны.

11. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются: традиционные формы занятий – лекции (типы
лекций  –  установочная,  вводная,  текущая,  заключительная,  обзорная;  виды  лекций  –
проблемная,  визуальная,  лекция  конференция,  лекция  консультация); и  семинарские
(практические) занятия в интерактивные формы занятий - решение ситуационных задач и
разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов с учебными материалами,
представленными в электронной системе обучения. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения:  компьютер
подключенный к сети Интернет и программой браузером для выхода в интернет, монитор,
колонки,  микрофон,  веб  камера,  пакет  программ  Microsoft  Office  для  демонстрации
презентаций и медиафайлов, пакет программ для проведения вебинаров в он-лайн режиме.
Тестирование  обучаемых  может  осуществляться  с  использованием  электронной  системы
дистанционного обучения, установленной на оборудовании университета.

https://elearn.interun.ru/login/index.php


11.1.  В  освоении  учебной  дисциплины  используются  следующие  традиционные
образовательные технологии:
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием презентаций и трансляцией 
выступления лектора;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями с использованием 
электронных систем коммуникаций( форумы, чаты);
- консультации (форумы);
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

11.2. 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.

11.3. Особенности обучения  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

При организации обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав, разрабатываются адаптированные
для  инвалидов  программы  подготовки  с  учетом  различных  нозологий,  виды  и  формы
сопровождения обучения, используются специальные технические и программные средства
обучения, дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда
и прочее.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-  технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной информации студентов-инвалидов и студентов  с ограниченными возможностями
здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-
передачи информации в доступных для них формах.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.
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