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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 Очная форма 

обучения 

Курс 4 

Семестр 7 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 36 

Самостоятельная работа 36 

Курсовая работа  - 

Экзамен - 

Зачет  + 

Общее количество часов 72 

 

2. Цель освоения дисциплины 

-ознакомление студентов с возникающими чрезвычайными ситуациями, действиями 

по сохранению жизни и здоровья и оказанием первой медицинской помощи 

пострадавшим, формирование навыков действий населения в чрезвычайных ситуациях 

по сохранению жизни и здоровья. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам Блока 1 

базовой части Б1.Б.13. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

обучающимися в результате освоения школьной общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также дисциплин «Психология», 

«Физкультура». 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   
Содержание компетенций  

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 



Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-9 принципы, средства, 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с различной 

средой обитания, в том 

числе в условиях 

образовательной среды 

идентифицировать и 

негативные воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможные 

риски появления 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

в том числе в 

образовательной среде, 

демонстрировать 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, а 

также навыками 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в 

условиях 

образовательной, 

трудовой, рекреативной 

и повседневной 

деятельности 

ОПК-6 основные факторы, 

укрепляющие здоровье;  

понимать значение образа 

жизни для личного 

здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в 

учебе. 

осуществлять 

педагогический процесс с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий в 

соответствии с 

особенностями 

возрастного развития 

личности 

основные факторы, 

укрепляющие здоровье;  

понимать значение образа 

жизни для личного 

здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в 

учебе. 

    

 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Номе

р 

недел

и 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной  

дисциплине 

 

Занятия 

 

Самостоятельная работа 

студентов 
Формы контроля 

Литера

тура 

л пр Содержание Часы 

1-2 Введение. Предмет и цель дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Предмет, цель и содержание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Основные 

задачи курса. Характеристика системы 

«человек – среда обитания».  

 
 

2 2 

Примеры воздействия 

негативных факторов на 

человека и природную среду.. 

4 

Устный опрос 

тесты 
[1-5] 

3-4 Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Негативные воздействия 

естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 
2 2 

Роль современного 

специалиста в обеспечении 

безопасности 

жизнедеятельности, в 

рациональном 

природопользовании, в 

предупреждении 

чрезвычайных ситуаций, 

быстрой и эффективной 

ликвидации их последствий 

4 

Устный опрос 

тесты 
 

5-6 Теоретические основы безопасности  

жизнедеятельности. 
Основные  понятия, термины и определения. 

Среда обитания. Опасность. Классификация 

опасностей. Источники опасностей, 

номенклатура опасностей. Квантификация 

опасностей. Природные и производственные 

опасности. Опасные и вредные факторы.  

й, социальный, техногенный, экологический, 

2 2 

Основы методологии анализа 

и управления риском. Оценка 

риска и безопасность 

технических систем.  
 4 

Устный опрос 

тесты 
[1-5] 



экономический риски. 

7-8 Идентификация опасностей. Пороговый 

уровень воздействия опасности. Понятие о 

ПДУ и ПДК. Показатели безопасности 

технических систем. 

Понятие риска. Классификация и 

характеристика видов риска. Индивидуальны 

  

Количественные показатели 

риска. Приемлемый риск. 

 

Устный опрос 

тесты 
 

9-10 Воздействие природных и техногенных 

опасных и вредных факторов на человека, 

среду обитания и защита от них 
-Воздействие негативных факторов на 

человека и защита от них  

Вредные вещества  

Воздействие электрического тока на человека. 

Электробезопасность. Экобиозащитная 

техника 

2 2 

Виды и масштабы 

негативного воздействия 

объектов экономики на 

промышленные и селитебные 

зоны, на природную среду: 

выбросы и сбросы, твердые и 

жидкие отходы, 

энергетические поля и 

излучения, выбросы тепла. 

материалы и покрытия. 

4 

Устный опрос 

тесты 
[1-5] 

11-12 Воздействие природных и техногенных 

опасных и вредных факторов на человека, 

среду обитания и защита от них 
-Воздействие негативных факторов на 

человека и защита от них  

Вредные вещества  

Воздействие электрического тока на человека. 

Электробезопасность. Экобиозащитная 

техника 

2 2 

Виды и масштабы 

негативного воздействия 

объектов экономики на 

промышленные и селитебные 

зоны, на природную среду: 

выбросы и сбросы, твердые и 

жидкие отходы, 

энергетические поля и 

излучения, выбросы тепла. 

материалы и покрытия. 

4 

Устный опрос 

тесты 

[1-5] 

13-14 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени  
Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций и 

2 2 

Поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды 

оружия массового поражения, 

их особенности и последствия 

его применения. 

4 

Устный опрос [1-5] 



объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. ЧС, вызванные пожарами, ЧС, 

вызванные взрывами, химические ЧС 
 

 

15-16 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени  
Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. ЧС, вызванные пожарами, ЧС, 

вызванные взрывами, химические ЧС. 
 

2 2 

Поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды 

оружия массового поражения, 

их особенности и последствия 

его применения. 
 4 

Устный опрос 

тесты 
[1-5] 

17-18 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени  
Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. ЧС, вызванные пожарами, ЧС, 

вызванные взрывами, химические ЧС. 
 

2 2 

Поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды 

оружия массового поражения, 

их особенности и последствия 

его применения. 
 4 

Устный опрос 

тесты 
[1-5] 



 

 

Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной 

траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные 

консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы 

дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 
ИТОГО 18 18  36   



6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями 

и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: 

написание, самостоятельное изучение литературы по теме и составление по ней 

конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими и иными 

словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся 

в разделе 5, табл. 5.1. 

Методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях и содержатся в рабочей 

программе данной дисциплины. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную 

работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 



 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Подготовка сообщения является одной из форм обучения, направленной на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучающихся;  одной из форм 

научной работы обучающихся, целью которой является расширение их научного 

кругозора, ознакомление с методологией научного поиска.  Сообщение как форма 

обучения - это краткий обзор доступных публикаций по заданной теме.  Темы сообщений 

определяются преподавателем и содержатся в программе курса.  Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для подготовке сообщения.  

Целью написания сообщений является: привитие обучающимся навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение обучающимися навыка правильного 

цитирования авторского текста. 

 Алгоритм создания сообщения: 1 этап – определение темы сообщения; 2 этап – 

определение цели сообщения; 3 этап −  подробное раскрытие информации; 4 этап −  

формулирование выводов. Объем работы – 2-3  страницы  ( до 5 минут выступления). 

 

Методические указания для преподавателей  

по подготовке и проведению лекционных занятий 
  

Лекционные занятия (теоретический курс) являются одной из наиболее 

распространенных форм учебного процесса. Лекция представляет собой систематическое, 

последовательное. монологическое изложение преподавателем (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Лекция - своеобразный жанр научного 

стиля со специфическими признаками: своей терминологией, фразеологией и этикетом, 

принятым в образовательной среде.  

Цель лекционной формы обучения -  организация целенаправленной 

познавательной деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины.. Задачи лекции: обеспечить формирование системы и структурирования 

массива знаний по учебной дисциплине; отражать новые, еще не получившие освещения в 

учебниках и учебных пособиях знания, аргументировано излагая научный материал; 

формировать профессиональный кругозор и общую культуру.  

Функции лекции: информационная - изложение системы знаний; мотивационная - 

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста; воспитательная - формирование 

сознательного отношения к процессу обучения и стремления к самостоятельной работе.  

Структура лекции. К типичным структурным элементам лекции относятся: 

вступление, основная часть, заключение. Вступление - часть лекции, цель которой - 

заинтересовать и настроить аудиторию на восприятие учебного материала. В его состав 

входят: формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, 

новизны и степени изученности, цели лекции; изложение плана лекции, включающего 

наименование основных вопросов, подлежащих рассмотрению на лекции; характеристика 

рекомендуемой литературы, необходимой для организации самостоятельной работы 

студентов; ретроспектива - напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, 

связь их с новым материалом. Основная часть - изложение содержания лекции в строгом 

соответствии с предложенным планом. Формат лекции включает: концептуальный и 

фактический материал, раскрывающий тему лекции, его анализ и оценку, различные 

способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических положений. 

Основная часть определяется видом лекции: предметная лекция (курс лекций) является 



разделом или частью изучаемого теоретического курса по конкретной дисциплине 

учебного плана. Она может содержать в себе и проблемные вопросы и обзорную 

информацию; обзорная лекция представляет собой научное обобщение курса, освещение 

основных тем и узловых проблем, направлена на восстановление полученных ранее 

знаний или знакомство с каким-то новым, слабо изученным материалом для 

формирования целостного знания; проблемная лекция подает материал как проблему или 

комплекс проблем, комплекс различных точек зрения на ту или иную сторону 

рассматриваемого вопроса. Заключение - подведение общего итога лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме лекции; ответы на вопросы студентов.  

Текст лекции рассчитан, как правило, на двухчасовое занятие. При составлении 

плана лекции особое внимание следует уделять обоснованному распределению времени 

на вступительную часть, каждый учебный вопрос и заключительную часть.  

Требования к содержанию лекций. Содержание лекций должно: обеспечивать 

постановку цели и задачи курса (раздела, темы) и строиться с учетом его 

методологических основ; включать характеристики основных понятий по изучаемой 

дисциплине; учитывать основные направления в развитии представляемой научной 

дисциплины в решении актуальных проблем; отражать системные законы и 

закономерности, принципы, лежащие в основе изучаемого предмета, актуальные вопросы 

данного курса (раздела, темы); строиться с позиций анализа конкретных сведений, фактов 

и явлений, иллюстрирующих основные теоретические положения в их взаимосвязи.  

Темп лекции должен быть несколько замедленным: важнейшие положения 

необходимо повторить, специальные термины объяснить и дать возможность правильно 

записать. В то же время лектор не может снижать темп изложения до диктовки.. Начиная 

со второй лекции, для проверки усвоения материала, следует задавать студентам вопрос 

по содержанию предыдущей лекции. Диалоговое общение может строиться как живой 

диалог лектора со студентами и по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно. 

Весьма эффективной является комбинация монологического и эвристического методов 

изложения лекционного материала. Очень важно увязать содержание лекции с 

последующими за ней практическими (семинарскими) занятиями. В процессе чтения 

лекции рекомендуется ориентировать студентов относительно литературы, учебников и 

учебных пособий, тем самым направляя их на самостоятельную работу. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) 

задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, 

необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в 

заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения 

качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два 

таких контрольных мероприятия по графику. 

 



Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине (ОК-9, ОПК-6) 

   

1.Аппараты для тушения пожаров: 

а) первичные;              б) стационарные;            в) передвижные;           г) все 

перечисленные.                           

2. Световой поток - это:  

а) мощность оптического излучения, оцениваемая по производимому ею зрительному  

ощущению;  

б) инфракрасное излучение, оцениваемое по зрительному ощущению; 

в) слабый поток излучения в ультрафиолетовой области спектра; 

г) умеренное и сбалансированное освещение.  

3. Какое воздействие произошло при поражении человека электрическим током, 

приведшее к нагреву и ожогу тканей:  

а) химическое;            б) термическое;          в) биологическое;         

г) механическое. 

4.Электромагнитные поля классифицируется: 

а) по длине волны;       б) по частоте излучения; 

в) по длине волны и по частоте излучения;                 г) по периоду и скорости излучения. 

5.Для измерения освещенности используется прибор:  

а) люксметр;                   б) психрометр;       в) радиометр;        г) анемометр. 

6Приборы радиационного контроля: 
а) дозиметры;             б) вольтметры;        в) амперметры;       г) термометры. 

7. Огнетушители, ведра, бочки, песок и т.д. относят к аппаратам тушения пожара: 

а) первичным;                          б) стационарным;          в) передвижным;      г) скоростным. 

8.Единица измерения светового потока:  

а) люмен (лм);                      б) люкс (лк);          в) кандела (Кд);          г)  секунда. 

9.Проходя через тело человека, электрический ток оказывает воздействие:  

а) термическое;            б) химическое;            в) биологическое; 

г) механическое;              д) все перечисленные.                   

10.Электромагнитные поля характеризуются напряженностью: 

а) электрического поля Е;           б) магнитного поля Н; 

в) электрического и магнитного полей;            г) гравитационного поля . 

11.Единица измерения поглощенной дозы:  

а) Зиверт (Зв)        б)  Грей (Гр);            в)   Кл/кг;           г) кг/м3. 

12.Для защиты от молнии применяют: 

а) молниеотводы с заземлением;                 б) молниеотводы без заземления; 

в) Телевизионные вышки;               г) детекторные средства. 

 

Критерии оценивания: 

Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Методика формирования результирующей оценки 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ 

или контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях  

Промежуточный контроль: зачет.  

Для зачета: 

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 

автоматически получают «зачет». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов  

по дисциплине 

 

Система оценок СОГУ 

Форма контроля Сумма баллов Название 

Экзамен 

86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачет 
56-100 зачтено 

0-55 не зачтено 

 

Зачет  проводится в устной форме.  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (ОК-9, ОПК-6) 

 

1. Что представляет собой безопасность жизнедеятельности (БЖД), каковы цели и задачи  

БЖД? 

Форма контроля 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит 

из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели состоит 

из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



2. Через каких взаимосвязанных задач и блоков может быть достигнута БЖД?  

3. Что такое экология? Перечислите задачи экологической безопасности. Какие 

источники экологической безопасности известны? 

4. Какое определение можно дать биосфере, гомосфере, ноксосфера, техносфере, и как 

они взаимосвязаны? 

5. Что представляет собой опасность? Каковы основные моменты и факторы опасностей?  

6. Что представляет собой огнестойкость? Какие пределы огнестойкости известны? 

7. Какие факторы называют опасными или вредоносными? Дайте характеристику 

каждому фактору. Приведите соответствующие примеры. 

8. В чем  выражается стоимость рабочей силы? 

9. Что понимается под термином «труд»? 

10.  Что понимается под термином здоровье? Какие факторы влияют на здоровье 

населения? 

11. Каким состоянием можно охарактеризовать здоровье человека и что является 

показателем здоровья? 

12. Какие принципиальные идеи, реализуемые в зависимости от конкретных условий, 

существуют для обеспечения безопасности? Перечислите их. 

13. Что понимается под методом? Какие методы обеспечения безопасности и средств 

защиты известны? 

14.  Что понимается под анализом условий безопасности (АУБ)? Какие объекты 

подвергаются анализу безопасности и коков порядок их анализа? 

15. Что понимается под рабочим местом? Какие свойств материалов, станков и 

оборудования определяется или оценивается при анализе на безопасность? 

16.  Какие токсичные вещества считаются самыми распространенными: в электронной 

промышленности, ТЭЦ и т.д.?  

17. Что нужно знать для оценки пожарной опасности и, какие мероприятия существуют по 

пожарной профилактике? 

18. Что понимается под герметичностью? Каким последствиям приводит нарушение 

герметичности объема? Какие методы борьбы и предотвращения процесса образования 

горючей смеси известны на сегодняшний день? Перечислите их.  

19. Какие разновидности герметичных систем бывают? На какие группы делится 

разгерметизация? 

20. Что понимается под словом горение, на какие факторы и виды делится горение? 

21. Какие источники зажигания считаются наиболее распространенными? Перечислите 

их. 

22. Что представляет себя среда обитания человека, какие виды излучения встречаются в 

среде обитания человека? Перечислите их. Охарактеризуйте более подробно 

ионизирующие  излучения. 

23. Какие виды и особенности поражающих факторов возникают для людей и 

окружающей среды при радиационных авариях?  

24. В чем сущность заблаговременных защитных мероприятий? 

25. В чем сущность оперативных мероприятий РЗ? 

26. Какова цель радиационного и дозиметрического контроля?  

27. Какие методы обнаружения и методы измерения ионизирующих излучений известны в 

современных условиях? Дайте характеристику каждому методу измерения. 

28. Для чего предназначены приборы радиационного контроля, и каков порядок 

проведения измерений? 

29. В чем сущность химического загрязнения среды, какая взаимосвязь между 

химическим загрязнением среды и здоровьем человека?  

30. На какие виды по характеру и по степени воздействия на организм человека 

подразделяются вредные вещества, в чем их сущность? 



31. В чем сущность биологического загрязнениями, какое воздействие БЗ оказывает на 

организм человека?  

32. Что такое микроклимат, какими параметрами характеризуется микроклимат 

производственных помещений? Опишите их. 

33. Какими параметрами характеризуется световая энергия ( сила света, световой поток, 

освещенность,  светимость, яркость  и т.д.)? Дайте определение каждому параметру, в 

каких единицах измеряются, какие приборы предназначены для их измерения. Запишите 

математическое выражение (формулы) параметров. 

34. Аварийное освещение для чего предназначено? Источниками искусственного света 

являются: (перечислить). Внутри помещения естественное освещение оценивается 

коэффициентом естественной освещенности (КЕО) – дайте определение КЕО и запишите 

формулу. 

35.  Какие поражающие факторы вам известны? Охарактеризуйте их. Опишите средства и 

методы защиты от них? 

36. Какие методы и средства для защиты от молнии применяются?  

37. Что происходит с  сопротивлением тела человека при увеличении силы тока и времени 

прохождения его через человеческий организм?  

38. Как вы понимаете предельный уровень воздействия электростатического поля (ЭСП) 

на организм человека, какие симптомы вызывает электромагнитное поле, электрическое 

поле постоянного и переменного тока при воздействии их на организм человека? 

39. Какие части тело считаются наиболее чувствительными  к облучению? 

40. Что  относят к поражающим факторам при пожаре? 

41.  Средства индивидуальной защиты от электрического тока.  Электрические травмы. 

(перечислите их). 

42.  Как можно определить радиоактивность вещества? 

43. Если в результате электрической травмы у человека на теле появилась металлизация 

кожи и ожоги, то это относится к травме какого характера? 

44. Какой уровень напряженности считается предельно допустимый при частоте 

электрического поля 50 Гц? От каких факторов зависит поражение человека 

электротоком? 

45.  Перечислите и охарактеризуйте степени электрического удара. От каких компонентов 

зависит степень поражения.  

46. Пожар. Горение. Виды горения. Средства тушения. Охарактеризуйте их. 

47. Какие виды из α, β, γ, или n (нейтронное излучение)- изучения обладают наибольшей 

проникающей способностью. Охарактеризуйте их. Какому облучению подвергается 

население, попавшее в зону распространения радиоактивного  облака? 

48. Чем нельзя тушить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости 

(ГЖ)? 

49. Что такое рабочее место, рабочая зона, производственное помещение, 

производственная среда? Какие параметры проверяются на рабочих местах? 

50. Что такое ЧС? Классификация ЧС.  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 



«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- свободное 

использование в 



обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности 

в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительно

» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а)основная  литература: 

1.Графкина, М.В.Безопасность жизнедеятельности : учебник / - М. : Форум, 2013. - 416с. - 

(Высшее образование.Бакалавриат). - Библиогр.:с.410. - Гриф УМО. – Научная библиотека 

СОГУ. http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N  

2. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие- М. : Дашков и К", 

2013. - 496с. - (Учебные издания для бакалавров). - УМО. – Научная библиотека СОГУ. 

http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N 

б) дополнительная литература: 

3.Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред.Э.А.Арустамова. - 12-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 456с. - УМО. – Научная библиотека СОГУ. 

http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N 

4. Джагаева,Т.Е. Безопасность жизнедеятельности : учебно-метод.пособие. Владикавказ : 

СОГУ, 2013. - 84с. - Библиогр.:с.70-72.  УМО. – Научная библиотека СОГУ. 

http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N 

5. Лобачев А.И. Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций.- М. : Юрайт- Издат, 

2006. - 191с. - УМО. – Научная библиотека СОГУ. 

http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N 

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

работы), оргтехника, электронная база данных библиотеки СОГУ, лекционные аудитории; 

кабинет, оснащенный интерактивной доской, проектором. 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  
Windows 7 Professional № 4100072800  Maicrasoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N
http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N
http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N
http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N
http://library.nosu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe?Mode=N


2.  
Office Standard 2016 № 4100072800  Maicrasoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

3.  
Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г. продлена до 2021 г. 

4.  
Программа для ЭВМ «Банк вопросов 

для контроля знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015(бессрочно) 

5.  
CiscoWebex- Система проведения 

вебинаров.  

 

 

ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.2020-

10.08.2021 г. 

 



11. Лист обновления / актуализации 

 
Программа актуализирована в связи с обновлением перечня основной и дополнительной 

литературы, программного обеспечения, применением новых образовательных технологий в 

образовательной деятельности. 

 

Внесенные изменения и дополнения утверждены на заседании кафедры физики и астрономии  

(протокол от «16» марта 2020 г. № 7) 

 

 

Зав.кафедрой__________________________________А.М. Туриев 

 

 

 
Программа одобрена на заседании совета факультета осетинской филологии 

(протокол №7 от «31» марта 2020 г.) 

 

 
Председатель совета факультета ___________________А.Ф. Кудзоева 
 

 


