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1.Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

         Целями дисциплины являются формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

2. Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата направления подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и является обязательной для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. 

Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми 

знаниями по общей экологии, теоретические основы мониторинга  и др. 

Полноценное усвоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» возможно при 

знании таких предметов, как: региональное и отраслевое природопользование, прикладная 

экология, экология человека, учение о гидросфере и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

   уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

    владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 
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Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 05.03.06«Экология и природопользование» 

общекультурных компетенций ОК-9. 

Код и описание  

Компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 способностью 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать:- методы защиты от опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности и 

умение оказывать первую помощь пострадавшим;  

- применение методов защиты в условиях ЧС при 

воздействии на человека травмирующих и 

поражающих факторов;  

Уметь: - выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

Владеть: - приемами оказания первой помощи и 

методами защиты в ЧС, использовать 

законодательные и правовые акты в области 

безопасности и охраны окружающей среды. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия* (контактная работа) 16 16    

В том числе: - - - - - 

Лекции 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа* (всего) 56 56    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии) 20 20    

Другие виды самостоятельной работы 36 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). В соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

изучение дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем 

и самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена 

аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной 
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информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого 

курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно 

изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и 

усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего 

контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной 

среде. 

 

      5. Содержание дисциплины 

      5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

     Модуль 1. Безопасность в техносфере 

     Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения в техносферной 

безопасности (ОК-9) 

      Инвариантный блок 

     Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика её основных модулей. 

Организационно-методические вопросы изучения дисциплины – виды учебной работы.  

Понятие «опасность». Классификация, краткая характеристика источников опасностей. 

Реализованные опасности – аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации, стихийные 

бедствия. Критерии количественной оценки опасности. Риск и его разновидности. 

Современные уровни риска опасных событий. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

Понятие «безопасность». Системы обеспечения безопасности и их структура. Краткая 

характеристика разновидностей систем безопасности.  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных зон: 

промышленная, городская, транспортная, бытовая. Этапы формирования техносферы и ее 

эволюция. 

Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при формировании 

безопасности техносферы.  

Вариативный (профильный) блок 

Основные опасности и риски в области профессиональной деятельности. Региональные 

особенности и проблемы безопасности. Конкретные примеры по обеспечению БЖД 

применительно к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Состояние техносферной безопасности в регионе, основные проблемы и пути их 

решения. Примеры конкретной деятельности по профилю профессиональной работы для 

решения проблем техносферной безопасности.  

Тема 1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных фактов ОК-9. 

Инвариантный блок  

Понятие опасного и вредного фактора. Классификация негативных факторов среды 

обитания человека: физические, химические, биологические, психофизиологические 

Воздействие опасностей и их нормирование. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно-допустимой концентрации) вредного фактора. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия. 

Вредные вещества. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, 

характеру воздействия, токсичности. Классы опасности вредных веществ. Комбинированное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ: 

среднесуточная, максимально-разовая, ПДК рабочей зоны.  

Акустические колебания - шум, инфразвук, ультразвук. Физические характеристики 

шума. Действие шума на человека. Принцип нормирования акустического воздействия 

различных диапазонов. Источники акустических колебаний в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Приборы и методы контроля шума. 
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Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструментов, подъёмно-транспортное 

оборудование. Виды механических травм. 

Сочетание действие вредных факторов. Особенности совместного влияния на человека 

вредных (токсичных) веществ и физических факторов (шума, вибрации, неблагоприятного 

микроклимата и др.) 

      Вариативный (профильный) блок 

Опасные и вредные факторы, связанные с профессиональной деятельностью, их 

возможные уровни. Оценка современного стояния отраслевой безопасности. 

Региональный комплекс естественных, антропогенных техногенных факторов – 

конкретные примеры уровней негативных факторов. 

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека(ОК-9) 

Инвариантный блок 

Критерии комфортности. Взаимосвязь состояния здоровья и работоспособности с 

параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие 

самочувствие и работоспособность человека. 

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Влияние параметров микроклимата на тепловое самочувствие человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.  

Освещение и световая среда в помещении. Факторы, определяющие зрительный 

психологический комфорт. Основные светотехнические величины. Системы и виды 

производственного освещения. Гигиеническое нормирование искусственного и 

естественного освещения. Искусственные источники света, достоинства и недостатки ламп 

накаливания и газоразрядных ламп. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 

Расчет освещения. Приборы контроля. 

Вариативный (профильный) блок  

Комфортные климатические и световые условия для выполнения определенных видов 

работ в сфере профессиональной деятельности. Конкретные примеры выбора и расчётов 

систем вентиляции, кондиционирования, освещения, создания цветового интерьера в 

производственных, научно-исследовательских, академических, экономических и других 

центрах, компаниях, отделах. Примеры создания световых и климатических условий на 

рабочем месте. 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

антропогенного и техногенного происхождения ОК-9 

Инвариантный блок 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путём совершенствования его конструкций и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источников опасности или вредного воздействия и объектом 

защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 

малоотходных технологий и замкнутых циклов.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  Вентиляция: системы вентиляции и их 

классификация; естественная и механическая вентиляция; общеобменная и местная 

вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. 

Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ воздуха, выбрасываемого в атмосферу. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов 

пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 
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Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. 

Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой 

мощности источника шума, рациональное размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности защиты от инфра- и 

ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Вариативный (профессиональный) блок 

Типовые методы защиты от негативных факторов и примеры реализации методов и 

средств защиты человека в профессиональной сфере деятельности. Оценка современного 

обеспечения средствами защиты в отрасли и сфере профессиональной деятельности. 

Роль экономических знаний в управлении и организации безопасностью 

жизнедеятельностью. Особенности менеджмента безопасности в области профессиональной 

деятельности. Источники финансирования безопасности труда – федеральные, 

региональные, производственные и общественные фонды. 

Особенности реализации защитных мер для данного профиля профессиональной 

деятельности. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в техносфере с учётом фактора дисконтирования.  

 

      Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности 

      Инвариантный блок 

 

Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их воздействие на 

человекаОК-9 

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров электромагнитного поля. Классификация 

неионизирующих электромагнитных излучений и полей – по частотным и волновым 

диапазонам. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Электромагнитные излучения технических средств 

информационного обеспечения.  

Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность электромагнитного излучения. 

Характеристики и источники инфракрасного (теплового) излучения на производстве. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные уровни 

воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и производстве. 

Статическое электричество.  Источники статического электричества в природе, в быту, 

на производстве и их характеристики, возникающие напряженности электрического поля, 

электростатические заряды. 

Особенности воздействия на человека электромагнитных полей и излучений различных 

видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных 

полей. Последствия негативного воздействия компьютерной техники и средств связи на 

здоровье пользователей. 

 

Тема 2. Нормирование и защита от последствий воздействия электромагнитных 

излученийОК-9 

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических полей. Общие 

принципы защиты от неионизирующих электромагнитных полей. Экранирование излучений 

- электромагнитное и электростатическое экранирование. Эффективность экранирования. 

Индивидуальные средства защиты. Методы, исключающие или уменьшающие образование 

статических зарядов; методы, устраняющие образующиеся заряды. 
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Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – 

типы теплозащитных экранов.  

 

Тема 3. Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ ОК-9 

Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. Общие принципы, методы и 

направления создания многоступенчатой комплексной защиты здоровья пользователей 

компьютерной техники и средств мобильной связи. Требования к организации рабочего 

места с ПЭВМ. Основные средства и профилактические мероприятия по предупреждению 

«компьютерных» заболеваний. 

 

 

      Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС.  

       

Казачий компонент. 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 

населения в условиях ЧС природного и техногенного характера, их классификация. ОК-9 

Основные методы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

районе казачьих формирований. Народные методы прогнозирования ЧС природного 

характера, применяемые казачьими сообществами. Фазы развития чрезвычайных ситуаций 

  Защита казачьих сообществ в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное 

и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование 

убежищ и применение их казаками в экстремальных условиях. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Особенности и организация эвакуации казаков из зон 

чрезвычайных ситуаций в условиях не совсем достоверной информации.  Мероприятия 

медицинской защиты казаков, их особенности. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в 

чрезвычайных условиях. 

 

Тема 2. Действия казачьих сообществ при угрозе и возникновении ЧС природного 

характера. ОК-9 

Стихийные бедствия. Землетрясение, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и военное 

время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных условиях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных условиях. 

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов.  

 

Тема 3.3. Действия казачьих сообществ при угрозе и   возникновении ЧС техногенного 

характера, а также при угрозе и совершении террористических актов ОК-9 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечение личной безопасности. 

Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-

спасательных работ. Способы ведения спасательных работ при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф. 
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5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

1. Экология водоемов 2 3 - - 

2. Экологический аудит и 

экспертиза 

1 - 2 - 

3 Техногенные системы и 

экологический риск  

2 2  1 

 

 

5.3.  Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий (ОЗФО): 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Виды занятий в часах 

Ле

кц

ии 

Пра

кти

ческ

ие 

зан

яти

я 

Се

ми

на

рск

ие 

зан

яти

я 

Ла

бо

рат

ор

ны

е 

зан

яти

я 

СРС Всего 

1. 

 

Модуль 1. 

Безопасность в 

техносфере. 

 2 2   30 34 
Тема 1.1.  Введение в безопасность. 

Основные понятия и определения в 

техносферной безопасности. 

2    10 12 

Тема1.2. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных фактов 

 2   10 12 

Тема 1.3. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности человека 

    5 5 

Тема 1.4. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов антропогенного и 

техногенного происхождения. 

    5 5 

 

 

Модуль 2. 

Основы 

электромагнит

ной 

безопасности 

 2 2   14 18 
Тема 1. Виды неионизирующих 

электромагнитных полей и их 

воздействие на человека 

  
 

 2 
2 

Тема 2. Нормирование и  защита от 

последствий воздействия 

электромагнитных излучений 

2  
 

 2 
4 

Тема 3. Система комплексной 

защиты пользователей ПЭВМ. 

 

 2 
 

 10 
12 
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3 

 

Модуль 3. 

Безопасность в 

условиях ЧС. 

 4 4   12 20 

Тема 1. Нормативно-правовое 

регулирование по подготовке к защите 

и по защите населения в условиях ЧС 

природного и техногенного характера, 

их классификация. 

 2 

 

  

 

4 
6 

Казачий компонент. Тема 2. Действия 

казачьих сообществ при угрозе и 

возникновении ЧС природного 

характера. 

4  

 

  

4 8 

Тема 3.3. Действия казачьих сообществ  

при угрозе и   возникновении ЧС 

техногенного  характера, а также при 

угрозе и совершении террористических 

актов 

 2 

 

  

 

4 6 

 Итого  8 8   56 72 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

Технологии 

1.  Модуль 1. Безопасность в техносфере. Презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

2.  Модуль 2. Основы электромагнитной 

безопасности 
Презентации на основе современных 

мультимедийных средств; 

Интерактивные лекции 

3.  Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС. Презентации на основе современных 

мультимедийных средств; 

 

6. Перечень семинарских и практических занятий для ОЗФО 

№ 

п/

п 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских и 

практических занятий (работ) 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Оценочн

ые 

средства 

Формируе

мые 

компетен

ции 

1. Модуль 1. 

Безопасность в 

техносфере. 

 

1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения в техносферной 

безопасности 

1 УО ОК-9 

2. «Исследование 

производственного освещения» 

0,5 УО ОК-9 

3. «Оценка чистоты воздуха в 

производственных помещениях» 

0,5 УО ОК-9 

4. «Исследование эффективности 

звукопоглощения» 

0,5  УО ОК-9 

5. «Исследование эффективности 

виброизоляции» 

0,5 Т ОК-9 

6. «Исследование эффективности 

системы защитного заземление 

1 К ОК-9 
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2 Модуль 2. 

Основы 

безопасности с 

электромагнитны

ми полями. 

1.Электромагнитные излучения и 

поля. Основные характеристики 

электромагнитных излучений и 

единицы измерения параметров 

электромагнитного поля.  

1 УО ОК-9 

  2.Гигиеническая оценка  

плотности переменного 

магнитного поля на рабочих 

местах с ПЭВМ 

1 УО ОК-9 

3 Безопасность в 

условиях ЧС. 

 

1. Чрезвычайные ситуации.  

Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. 

 

1 УО, К ОК-9 

  2. Чрезвычайные ситуации 

военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их 

особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и 

его опасные факторы. 

1 УО ОК-9 

Формы оценочных средств: устный опрос (УО), коллоквиум (К), тестирование (Т) 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов ОЗФО 
№ 

п/п 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература Количест

во часов 

1 Определение опасных и 

вредных факторов и уровня 

допустимого воздействия для 

конкретного вида работы 

Работа с учебной 

литературой. 

 Самопроверка 

Доклад Безопасность 

жизнедеятельности / 

Холостова Е.И., Прохорова 

О.Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 

456  

. 

6 

2 

 

 

 

 

 

Действия при угрозе и 

возникновении ЧС 

природного характера 

Работа с учебной 

литературой. 

Самопроверка 

Доклад Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

(техносферная безопасность). 

В 2-х ч. Ч.2: учебник для 

академического бакалавриата/ 

С.В.Белов. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство 

Юрайт,2016. – 362с.- Серия: 

Бакалавр. Академический 

курс. 

12 

3 Действия при угрозе и   

возникновении ЧС 

техногенного  характера, а 

также при угрозе и 

совершении 

террористических актов 

Работа с учебной 

литературой. 

Самопроверка 

Доклад Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Морозова О.Г., 

Маслов С.В., Кудрявцев М.Д. 

- Краснояр.: СФУ, 2016. - 266 

с.  

8 

4 Основы информационной 

безопасности 

Работа с учебной 

литературой. 

Самопроверка 

Доклад Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Горбунова Л.Н., 

Батов Н.С. - Краснояр.: СФУ, 

2017. - 546 с.  

18 

5 Система органов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

Работа с учебной 

литературой. 

Самопроверка 

Доклад Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

12 
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правового регулирования их 

деятельности 

(техносферная безопасность). 

В 2-х ч. Ч.1:учебник для 

академического бакалавриата/ 

С.В.Белов. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство 

Юрайт,2016. – 350с.- Серия: 

Бакалавр. Академический 

курс 

    ИТОГО 56 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 Курсовые работы не предусмотрены 

 

  8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 456 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 

2. Безопасность жизнедеятельности / Никифоров Л.Л. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=415279 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2-х ч. Ч.1:учебник для академического бакалавриата/ 

С.В.Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2016. – 350с.- Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2-х ч. Ч.2: учебник для академического бакалавриата/ 

С.В.Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2016. – 362с.- Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/Под ред. докт.пед.н., 

проф. О.Г.Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2016. – 456с. 

б) дополнительная литература 

 1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С. - 

Краснояр.: СФУ, 2017. - 546 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=978775 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Морозова О.Г., Маслов С.В., 

Кудрявцев М.Д. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 266 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=966664 

3. Батырев В.В. Справочник специалиста-химика МЧС России / МЧС России. М.: 

ФГБОУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013.300с. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов эконом. в 

чрезвычайных ситуац.: Учеб. пос. / М.Г.Оноприенко - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

400 с. 

5.Основы безопасности труда в техносфере: Учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, 

В.И. Татаренко; Под ред. В.Л. Ромейко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 351 с. 

в) программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Standard 2013 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (БДиПС) 

1. Договор с ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» № РТ-023/18 от 30.03.2018г. 

2. Договор с ЭБС «Znanium.com» № 0373100036518000004 от 26.07.2018г. 

3. Договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» № 516-10/18 от 18.10.2018г. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа;  

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415043
http://znanium.com/bookread2.php?book=415279
http://znanium.com/bookread2.php?book=978775
http://znanium.com/bookread2.php?book=966664
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индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Проектор; Экран; Ноутбук; 

Классная доска;  Тренажер для оказания доврачебной помощи «Максим»; Фильтры; 

Дозиметры; Противогазы; Приборы контроля радиационной обстановки; Средства 

индивидуальной защиты (спецодежда). 

 

10. Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются современные формы интерактивного обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности 

и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, идет работа с документами и различными 

источниками информации, используются творческие работы. 

Интерактивное выступление предполагает ведение постоянного диалога с аудиторией: 

-задавая вопросы, и получая из аудитории ответы; 

-проведение в ходе выступления учебной деловой игры; 

-приглашение специалиста для краткого комментария по обсуждаемой проблеме; 

-использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, видеозаписи и 

др.) и т.п. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», наиболее распространенная и сравнительно 

простая форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Ее преимущество состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

аудитории. Эффективность этого метода в условиях группового обучения снижается из-за 

того, что не всегда удается вовлечь в беседу каждого из слушателей. В то же время 

групповая беседа позволяет расшить круг мнений сторон. Участие студентов в лекции-

беседе можно обеспечить различными приемами: вопросы к аудитории, которые могут быть 

как элементарные, с целью сосредоточить внимание слушателей, так и проблемные. 

 

11. Оценочные средства (ОС) 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может бытьначислена студенту по 

учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов 

Форма промежуточной аттестации Количество баллов 

Зачет 60 и более 
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Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается изрейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях исамостоятельную работу, результаты текущих контрольных 

работ, тестов, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рубежный рейтинг студента по дисциплине складывается из оценкив рейтинговых 

баллах ответа на экзамене (зачете). 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем в 

1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 

один ответ в устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

Доклады в устной форме – один доклад 7 баллов; 

Посещаемость лекций –  по 5 баллов за 1 лекцию (не более 10 баллов) 

Активность на занятии - не более 5 баллов за 1 занятие (общее количество баллов не более 

10). 

Зачет: 

10-20 баллов – зачтено; 

Ниже 10 баллов – не зачтено. 

По окончании семестра каждому студенту выставляется егоРейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкойпосещаемости занятий, активности на 

занятиях, качества самостоятельнойработы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его 

рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальныхрейтинговых баллов) не 

менее: 

по дисциплине, завершающейся зачетом - 40 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов поучебной дисциплине 

проходят процедуру добора баллов: 

 – устный опрос по 2 вопроса по каждой изученной теме (2 балла за каждый 

правильный ответ по 8 темам, общее количество баллов не более 32); 

- наличие конспекта лекций (8 баллов). 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента засеместр по 

результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учетапремиальных баллов) 

составляет:60-100 рейтинговых балловдля дисциплин, заканчивающихся зачетом. 

Студент, по желанию, может сдать зачет в формате «автомат», если его рейтинг за 

семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее– 60 рейтинговых баллов с 

выставлением оценки «зачтено» 

Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующаяаттестационная оценка по 

шкале «зачтено», при использовании формата «автомат», проставляетсяэкзаменатором в 

зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения экзамена 

или зачета согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльныйформат) 

используется следующая шкала: 



 

16 
 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«зачтено» от 60 баллов и выше 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

Рубежный рейтинг по дисциплине у студента на зачете менее чем в 10 рейтинговых 

баллов считается неудовлетворительным (независимо отрейтинга студента в семестре). В 

этом случае в зачетно-экзаменационнуюведомость в графе «Аттестационная оценка» 

проставляется «не зачтено». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентампремиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикациистатей, работа со школьниками, выполнение заданий 

повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не 

превышающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать:- методы 

защиты от опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и умение 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим;  

- применение методов 

защиты в условиях ЧС 

при воздействии на 

человека 

травмирующих и 

поражающих 

факторов;  

Этап 

формирования 

содержательно-

теоретического 

базиса 

компетенции  

Уметь: - выбирать 

методы защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- выбирать способы 

Этап 

формирования 

системы умений, 

являющихся 

практической 

основой 

компетенций 
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обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности;  

Владеть: - приемами 

оказания первой 

помощи и методами 

защиты в ЧС, 

использовать 

законодательные и 

правовые акты в 

области безопасности 

и охраны окружающей 

среды. 

Этап 

формирования 

системы навыков, 

составляющих 

профессионально-

прикладной базис 

компетенции 

 

Оценочные средства текущей успеваемости 

В качестве оценочных средств для текущего контроля используются вопросы для 

устного опроса и коллоквиума. 

1. Основные экономические параметры формирования техносферы в 21 в. 

2. Усиление парникового эффекта: прогнозы влияния на биосферу. 

3. Озоновый слой атмосферы и важность его охраны. 

4. Кислотные дожди и их влияние на природу и хозяйственную деятельность 

человека. 

5. Экологические проблемы сохранения Мирового океана. 

6. Экологические последствия загрязнения наземных и подземных континентальных 

вод. 

7. Влияние антропогенного пресса на биоразнообразие и почвы наземных экосистем. 

8. Угрозы биологических загрязнений Земли. 

9. Основные этапы формирования представлений об устойчивом развитии. 

10. Основные демографические показатели и их величины в разных странах мира. 

Удачи и неудачи управления демографическим процессом. 

Оценочные средства текущей успеваемости 

Вопросы для собеседования 

1. Правовое поле безопасности жизнедеятельности 

2. Управление проблематикой охраны труда 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности 

10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производственных рисков 
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11. Источники и виды опасных и вредных факторов 

12. Анализ причин травматизма 

13. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления окружающей 

среды 

14. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и способы их 

нормализации 

15. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека 

16. Вредные вещества в промышленности 

17. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация 

18. Опасные механические факторы производственной среды 

19. Опасные термические факторы окружающей среды 

20. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности 

21. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных 

терминалах 

22. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы 

23. Средства и методы очистки сточных вод 

24. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов 

25. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства 

26. Проблемы статического электричества в промышленности 

27. Молниезащита производственных зданий и сооружений 

28. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельности человека 

29. Средства и методы пожаротушения 

30. Оказание первой помощи 

 

Темы рефератов 

1.Роль государства в обеспечении жизнедеятельности граждан. 

2.Характерные системы «человек — среда обитания». 

3.Негативные воздействия на человека и природную среду естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

4.Причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.Основные причины загрязнения окружающей природной среды и последствия загрязнений. 

6.Экологическая обстановка в г. Москве и Московской области. 

7.Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 

8.Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 

9.Приспособление производственной среды к возможностям человеческого организма. 

10.Общие санитарно-техническиетребования к производственным помещениям и рабочим 

местам. 

11.Физиологические основы труда и профилактика утомления. 

12.Классификация основных форм трудовой деятельности. 

13.Влияние на организм человека неблагоприятного производственного микроклимата и 

меры профилактики. 

14.Понятие вреда, наносимого здоровью граждан, и формы реализации права граждан на 

возмещение вреда здоровью. 

15.Влияние антропогенных загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека. 

16.Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 

17.Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха в производственных 

помещениях. 

18.Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к освещению. 

19.Влияние шума на организм человека. 
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20.Воздействие на организм электромагнитных полей и неионизирующих излучений. 

21.Ионизирующие излучения и их воздействие на организм человека. 

22.Последствия Чернобыльской катастрофы и обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

23.Основные пути снижения утомления и монотонности труда, режим труда и отдыха. 

24.Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

25.Взаимосвязь состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов 

производственной и городской среды. 

26.Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий. 

27.Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и 

растительность, конструктивные и строительные материалы. 

28.Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

29.Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. 

Допустимый риск и методы его определения. 

30.Ранжирование травмирующих и вредных факторов технических систем на основе тяжести 

возможных травм и заболеваний в условиях эксплуатации. 

31.Общие требования безопасности технических средств и технологических процессов. 

Нормативные показатели безопасности. 

32.Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов и этапы ее проведения. 

33.Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

34.Средства производственной безопасности. 

35.Современные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

36.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов, предприятий и учреждений, 

противопожарная профилактика. 

37.Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

Вопросы для коллоквиума 

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их характеристика. 

3. Причины роста чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

в современных условиях. 

4. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

5. Ядерное оружие, его особенности и поражающие факторы. 

6. Классификация боевых отравляющих веществ и их воздействие на организм человека. 

7. Радиационные аварии, их виды, динамика развития и основные опасности на различных 

фазах. 

8. Принципы радиационной защиты при авариях на радиационно- опасных объектах. 

9. Основные мероприятия по защите населения при радиационной опасности. 

10. Общие меры профилактики аварий на химически опасных объектах. 

11. Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. 

12. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях. 

13. Создание и современное состояние Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Гражданская оборона, ее структура и место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. 

15. Организация гражданской обороны на объектах экономики. 
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16. Права и обязанности населения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

17. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения в 

мирное и военное время. 

18. Классификация и характеристика средств коллективной защиты населения и персонала. 

19. Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях и порядок проведения 

эвакуации. 

20. Основные направления обеспечения защиты населения и его жизнедеятельности, 

определенные Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

21. Порядок подготовки, заполнения защитного сооружения и правила поведения в нем. 

22. Организация подготовки населения и руководящего состава в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

 

Оценочные средства для устного опроса 

     Модуль 1. Безопасность в техносфере 

Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения в техносферной 

безопасности 

1. Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика её основных модулей. 

Организационно-методические вопросы изучения дисциплины – виды учебной 

работы.  

2. Понятие «опасность». Классификация, краткая характеристика источников 

опасностей.  

3. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния техносферы,  

декларирование промышленной безопасности. 

 

Тема 1 Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

1. Безопасность жизнедеятельности - это … 

1)система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

2)система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды 

обитания и жизнедеятельности человека 

3)область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в 

любых условиях его обитания. 

4)система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие них. 

 

2. Охрана труда - это … 

1)система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

2)система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды 

обитания и жизнедеятельности человека 

3)область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в 

любых условиях его обитания. 

4)система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие них. 
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3. Охрана окружающей среды - это … 

1)система обеспечения безопасности жизни и здоровья  работников в процессе трудовой 

деятельности 

2)система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды 

обитания и жизнедеятельности человека 

3)область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в 

любых условиях его обитания. 

4) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие них. 

 

4. Безопасность – это … 

1)состояние деятельности, при которой с определённой достоверностью исключается 

проявление опасности 

2)разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

3)сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет 

сохранить здоровье и работоспособность 

4)центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в 

определённых условиях сохранить здоровье человека 

 

5. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития 

– это 

1)жизнедеятельность 

2)деятельность 

3)безопасность 

4)опасность 

 

6. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это … 

1)ноосфера 

2)техносфера 

3)атмосфера 

4)гидросфера 

 

7. К техногенным опасностям относят … 

1)наводнение 

2)производственные аварии в больших масштабах 

3)загрязнение воздуха 

4) природные катаклизмы 

 

8. По происхождению опасности классифицируются как … 

1)антропогенные 

2)импульсивные 

3) кумулятивные 

4) биологические 

 

9. По времени действия негативные последствия опасности бывают … 

1)смешанные 

2)импульсивные 

3) техногенные 

4) экологические 
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10. К экономическим опасностям относятся … 

1) природные катаклизмы 

2)наводнения 

3)производственные аварии 

4) загрязнение среды обитания 

11. Опасности, которые классифицируются согласно установленным стандартам - 

1) биологические 

2)природные 

3)антропогенные 

4) экономические 

12. Система наблюдения, оценки, прогноза и управление изменениями состояния 

окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия – это 

1)контроль или мониторинг антропогенной деятельности 

2)контроль или мониторинг качества природной среды 

3)безопасность жизнедеятельности 

4)экология 

13. Глобальный мониторинг – это 

1)слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются 

региональные антропогенные воздействия 

2)наблюдения за процессами и явлениями в биосфере в особо-опасных зонах и местах, 

непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ 

3)наблюдение процессов и явлений, отличающихся по природному характеру или 

антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов, в пределах 

отдельных регионов 

4)слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление 

прогноза возможных изменений 

14. Общий надзор за выполнением рассматриваемых законов по безопасности труда 

осуществляет: 

1)Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

2)Федеральная инспекция труда 

3)Государственный инспектор труда 

4)Профессиональные союзы 

15. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 

осуществляет: 

1)Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

2)Федеральная инспекция труда 

3)Государственный инспектор труда 

4)Профессиональные союзы 

16. Контроль за состоянием условий труда осуществляет: 

1)Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

2)Федеральная инспекция труда 

3)Государственный инспектор труда 

4)Профессиональные союзы 

17. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда осуществляет: 

1)Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

2)Федеральная инспекция труда 

3)Государственный инспектор труда 

4)Профессиональные союзы 

18. Устойчивость функционирования объекта экономики – это способность 

1)выполнять возложенные на него задачи в условиях воздействия дестабилизирующих 

факторов в мирное и военное время 
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2)в чрезвычайных ситуациях выпускать продукцию в запланированном объеме и заданной 

номенклатуре, а в случае аварии восстанавливать производство в минимально короткие 

сроки 

3)в условиях военного времени выпускать установленные виды продукции в объемах и 

номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами 

4)способность объекта экономики обеспечить выпуск продукции в условиях недостаточного 

финансирования 

19. Работу по оценке устойчивого функционирования объекта экономики в условиях 

ЧС организует 

1)руководитель предприятия 

2)главный инженер 

3)научно-исследовательская организация 

4)сотрудник штаба ГО организации 

20. Руководит исследованиями по оценке устойчивого функционирования объекта 

экономики в условиях ЧС 

1)руководитель предприятия 

2)главный инженер 

3)научно-исследовательская организация 

4)сотрудник штаба ГО организации 

21. Федеральный закон, определяющий права и обязанности спасателей 

1)Закон «О гражданской обороне» 

2)Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

3) Закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

4)Закон «Об чрезвычайном положении» 

22. Способ, НЕ имеющий места при розыске пострадавших в ЧС 

1)кинологический 

2)фотографирование 

3)визуальный 

4)опрос очевидцев 

23. Среда обитания - это окружающая человека среда, обусловленная в данный момент 

… 

1)одним физическим фактором, способным оказывать прямое или косвенное немедленное 

или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 

2) одним физическим фактором, неспособным оказывать прямое или косвенное немедленное 

или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 

3)совокупностью факторов, способных оказывать прямое или косвенное немедленное или 

отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 

4)совокупностью факторов, неспособных оказывать прямое или косвенное немедленное или 

отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 

24. Природные объекты, явления природы и стихийные бедствия, которые 

представляют угрозу для жизни или здоровья человека – это _____________ опасности 

1)биологические  

2)социальные  

3)природные  

4)технические  

25. Объектами безопасности жизнедеятельности являются 

1)окружающая среда 

2)методы и средства защиты 

3)техносфера 

4)производственные факторы 

Тест2 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 
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А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

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

безопасности и безопасности окружающих 

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

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

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

Г) наружная оболочка земли 

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

энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 5 

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 

В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

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

сохранить здоровье и работоспособность 

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

определённых условиях принести убытие здоровью человека 
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10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

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

привести к летальному исходу? 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

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

производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 
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В) 90% 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

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

государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

22. Гомеостаз обеспечивается: 

А) гормональными механизмами 

Б) нейрогуморальными механизмами 

В) барьерными и выделительными механизмами 

Г) всеми механизмами перечисленными выше 

23. Анализаторы – это? 

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

информационных сигналов 

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных на 

устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное 

динамическое постоянство внутренней среды организма 

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

24. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение+ 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы 

25. К внутренним анализаторам относятся: 

А) специальные 

Б) обонятельные 

В) болевой 

Г) зрение 

26. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа 

Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы 

27. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы 

Г) нос 

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 4 
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29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 

Б) специального 

В) зрения 

Г) температурного 

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

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

особенность: 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха 

32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 

свойственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения 

В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

33. Анализатор обоняния предназначен: 

А) для восприятия человеком любых запахов 

Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 

В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 

Г) контрастная чувствительность 

34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

36. Что относиться к психическому раздражению? 

А) рассеянность, резкость, воображение 

Б) грубость, мышление, резкость 

В) мышление, грубость, воображение 

Г) рассеянность, резкость, грубость 

37. К психическим процессам относятся: 

А) память и воображение, моральные качества 

Б) характер, темперамент, память 

В) память, воображение, мышление 

Г) резкость, грубость, рассеянность 

38. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества 

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 
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39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические 

В) социально-психические 

Г) экономические 

40. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

В) необходимость в пространственном помещении 

Г) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

42. Необходимость в пространственном минимуме: 

А) 0.5 га 

Б) 0.9 га 

В) 1 га 

Г) 0.7 га 

43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

А) деятельность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности 

45. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

46. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

47. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности 

Б) утомление 

В) врабатывания 

Г) средней работоспособности 

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

А) 1-2,5 г 

Б) 2-3,5 г 

В) 3,5-4 г 
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Г) 1-3,5 г 

49. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомление 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывание 

50. Продолжительность фазы врабатывания: 

А) 1-2,5 г 

Б) 3,5-4 г 

В) 2-3,5 г 

Г) 1-3,5 г 

51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

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

А) изменяют прозрачность воды 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожения воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 

А) до 50 км. 

Б) до 100 км. 

В) до 10 км. 

Г) до 30 км. 

57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км. 

Б) до 5 км. 

В) до 100 км. 

Г) до 20 км. 

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 

принимает форму ударных волн? 

А) землетрясение 

Б) оползни 

В) ураган 

Г) смерч 
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59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

А) 9 

Б) 10 

В) 12 

Г) 5 

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 

А) 7 

Б) 1-6 

В) 8 

Г) 9 

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

большие горные обвалы? 

А) 8 

Б) 7 

В) 10 

Г) 9 

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

А) трещины в грунте 

Б) горные обвалы 

В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых вод 

Г) трещины в земной коре до 1 метра 

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

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

А) оползни 

Б) землетрясения 

В) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

64. Оползни могут привести и: 

А) появление трещин в грунте 

Б) горным обвалом 

В) изменению уровня грунтовых вод 

Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 

65. К опасностям литосфере относятся: 

А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение 

Г) наводнение 

66. Ураган относится к опасностям в: 

А) литосфере 

Б) атмосфере 

В) не относится к опасностям 

Г) гидросфере 

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

и разрушающую силу – это: 

А) ураган 

Б) схождение снежных лавин 

В) смерч 

Г) оползни 

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

А) 9 

Б) 7 

В) 12 
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Г) 10 

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 

А) 1-6 

Б) 7 

В) 9 

Г) 10 

70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 

А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 

В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 

71. Что относится к опасностям в гидросфере? 

А) сильные заносы и метели 

Б) наводнения 

В) схождения снежных лавин 

Г) оползни 

72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 

видимость? 

А) ураган 

Б) землетрясение 

В) снежные заносы и метели 

Г) оползни 

73. Выберите верное утверждение: 

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

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

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

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

баллов 
 

Оценочные средства промежуточной успеваемости 

 

       ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Правовые и нормативно- технические основы обеспечения безопасности 

производственной деятельности. 

2. Обязанности работодателей по обеспечению безопасности деятельности работающих 

на предприятии.  

3. Органы Госнадзора, их функции и права. Ответственность должностных лиц за 

нарушение законодательства по охране труда.  

4. Виды, порядок проведения и оформления инструктажей по охране труда. 

5. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

6. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

7. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

8. Порядок специального расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

9. Материальные потери предприятия в связи с неудовлетворительными условиями 

труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда.   

10. Методы определения экономической эффективности мероприятий по охране труда.  

11. Показатели эффективности мероприятий по улучшению условий труда. 

12. Расчет экономической эффективности трудоохранных мероприятий. 

13. Производственный микроклимат, физиологическое действие на человека. Принцип 

нормирования, способы нормализации микроклимата. 
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14. Вредные вещества в промышленности, действие на человека. Принцип нормирования, 

способы обеспечения чистоты воздуха рабочей зоны. 

15. Методы и приборы для определения параметров микроклимата и чистоты воздуха.  

16. Системы местной вентиляции. Назначение, область применения, принцип расчета.  

17. Общеобменная вентиляция, назначение, область применения, принцип расчета. 

18. Расчет общеобменной вентиляции по избыткам тепла, влаги, вредных веществ. 

Кратность воздухообмена. 

19. Классификация методов очистки промышленных выбросов от пыли. Характеристика 

пылеулавливающего оборудования. 

20. Нормирование содержания пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу. Расчет 

эффективности очистки пылеуловителей. 

21. Виды и системы производственного освещения. Требования гигиены труда к 

освещению. 

22. Виды и системы искусственного освещения, принцип нормирования, методы расчета. 

23. Источники искусственного света. Достоинства и недостатки ламп накаливания и 

газоразрядных ламп. Выбор типа светильника в зависимости от условий эксплуатации 

осветительных установок. 

24. Виды  и системы производственного освещения. Требования гигиены труда к 

освещению. 

25. Виды вибрации, действие на человека, принцип нормирования. Методы и средства 

создания вибробезопасных условий труда. 

26. Источники шума на производстве, воздействие интенсивного шума на человека, 

принцип нормирования. 

27. Способы снижения шума на пути его распространения. Расчет эффективности 

звукоизоляции и звукопоглощения.   

28. Основные характеристики ионизирующих излучений, действие на организм человека, 

гигиеническое нормирование, способы защиты.  

29. Основные причины аварий технологических аппаратов, работающих под давлением. 

30. Меры безопасности при работе внутри технологических емкостей. 

31. Причины техногенных чрезвычайных ситуаций, их прогнозирование и 

предупреждение.  

32. Виды электротравм. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим 

током.  

33. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Признаки 

повышенной и особой опасности. 

34. Инженерно- технические мероприятия по обеспечению электробезопасности на 

производстве. 

35. Меры по предотвращению пожаров, взрывов на предприятиях пищевой 

промышленности. Взрывозащита оборудования, зданий, сооружений. 

36. Требования к противопожарному водоснабжению предприятия. Расчет расхода воды 

на пожаротушение 

37.  Базовые понятия «жизнедеятельности и «безопасности». 

38.  Основные группы систем жизнедеятельности. 

39.  Основные категории объектов безопасности. 

40.  Возможные соотношения уровней угрозы и защищенности. 

41.  Безопасность жизнедеятельности и эффективная защищенность. 

42.  Структурные уровни и виды безопасности жизнедеятельности. 

43.  Компоненты системы «человек-среда обитания». 

44.  Характерные состояния системы «человек-среда обитания». 

45.  Понятия «гомосферы» и ноксосферы», их соотношения. 

46.  Уровни формирования деятельности человека в среде обитания. 

47.  Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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48.  Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

49.  Понятие «приемлемого риска» и факторы, влияющие на него. 

50.  Структура расходов на безопасность жизнедеятельности. 

51.  Трудовая деятельность в системе «человек – среда обитания». 

52.  Основные группы трудовой деятельности. 

53. Виды трудовой деятельности человека-оператора. 

54. Комфортные и допустимые условия трудовой деятельности. 

55. Энергобаланс трудовой деятельности человека. 

56. Виды теплообмена в трудовой деятельности человека. 

57. Основные параметры микроклимата человека. 

58. Параметры освещения в жизнедеятельности человека. 

59.  Принципы антропометрии в жизнедеятельности человека. 

60. Возможности человека по переработке информации. 

61. Работоспособность и отдых в трудовой деятельности человека. 

62. Критерии комфортности и безопасности человека. 

63. Требования охраны труда и субъекты их выполнения. 

64. Негативные факторы техносферы, опасные и вредные условия. 

65. Влияние акустических (звуковых) воздействий на человека. 

66. Влияние вибрационных воздействий на человека и техносферу. 

67. Электромагнитные воздействия на человека и среду обитания. 

68. Влияние ионизирующих (радиационных) воздействий. 

69. Химические и загрязняющие воздействия техносферы. 

70. Пожаровзрывоопасные воздействия на человека, среду обитания. 

71. Жизненный цикл технических систем и его основные этапы. 

72.  Основные вероятностные характеристики технических систем. 

73. Влияние контроля на безопасность технических систем. 

74. Влияние ремонта на безопасность технических систем. 

75. Влияние оператора на безопасность технических систем. 

76. Понятие «чрезвычайной ситуации» (ЧС), основные группы ЧС. 

77. Этапы развития ЧС в техногенной сфере. 

78. Особенности ЧС с выбросом радиоактивных веществ. 

79. ЧС с выбросом аварийно химически активных веществ (АХОВ). 

80. Пожаровзрывоопасность объектов инфраструктуры. 

81. Особенности транспортных и строительных ЧС. 

82. Физические и биологические ЧС в природной сфере. 

83. Предупреждение и противодействие ЧС в социальной сфере. 

84. Структуры, силы и средства МЧС Российской Федерации. 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн. 

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. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической 

группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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