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ABSTRACT 

 
Bachelor’s degree in specialty 05.03.01 Geology.  

Study profile  "Geology"  

Course title: Life safety 

Basic part of Block 1, 3 credits  

Instructor: Repeshkov G.D. 

At the beginning of the course a student should be able to:  

GC-8. the ability to use the basics of philosophical knowledge for the formation of ideological 

position; 

GPC-2. Own ideas about the modern scientific picture of the world based on the knowledge of the 

basic concepts of philosophy, basic laws and methods of natural Sciences: 

GPC -4. The ability to solve standard tasks of professional activity on the basis of information and 

bibliographic culture with the use of information and communication technologies and taking into account 

the basic requirements of information security: 

SPC-4. Willingness to apply basic professional knowledge and skills of field geological, geophysical, 

geochemical, hydrogeological and ecological-geological works in the solution of production tasks (in 

accordance with the direction (profile) bachelor program). 

Learning outcomes:  

GC -16 ability to use first aid techniques, methods of protection in emergency situations  

Main course literature: 

1. Life safety: Textbook / I.S. Maslennikova, O.N. Eronko. - M.: SIC INFRA-M, 2014 .-- 304 p. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349  

2. Life safety: Textbook / V.M. Maslova, I.V. Kokhova, V.G. Lyashko; Ed. V.M. Maslova. - 3rd 

ed., Revised. and add. - M.: University textbook: SIC INFRA-M, 2014. - 240 p. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508589  

3. Life safety: Textbook / M.V. Grafkina, B.N. Nyunin, V.A. Mikhailov. - M .: Forum: SIC Infra-

M, 2013. - 416 from http://www.znanium.com/bookread.php?book=365800  

Form of final control: offset. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349
http://znanium.com/bookread2.php?book=508589
http://www.znanium.com/bookread.php?book=365800
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Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 Геология, профиль «Геология», в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (индекс Б1.Б.04). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учебным 

планом предусмотрены: 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 часа 

самостоятельной работы. Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется в 3-м семестре 2-го 

курса. 

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» логически и содержательно 

связано с такими предметами как концепции современного естествознания, психология и 

педагогика. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

обучающихся навыков разработки научно обоснованных мероприятий, направленных на охрану 

здоровья, предупреждение утомления и снижение заболеваемости, повышение работоспособности 

и ее сохранение в ходе всего периода  трудовой деятельности, предупреждение травматизма и 

аварийности, а также развитие творческой личности, подготовленной к безопасному 

взаимодействию со средой обитания.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: законодательство в области 

безопасности жизнедеятельности, идентификация опасности  природного и техногенного 

происхождения, создание комфортных безопасных условий жизнедеятельности, разработка и 

реализация мер защиты среды обитания от негативных воздействий, обеспечение устойчивости 

объектов экономики, оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

бедствиях, работа по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
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1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека. 

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

обеспечение безопасности личности и общества.  

3. Формирование:  

- культуры безопасности и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации последствий ЧС, 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

-навыков владения основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 Общие знания о жизнедеятельности человека в биологическом и социальном контексте. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующая 

общекультурная компетенция:    

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает 

Основные понятия, методы, принципы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Умеет 
Оценить риск возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, использовать методы защиты 

Владеет 

Основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» применяются следующие методы активного/интерактивного обучения: лекция 

с использованием мультимедийного оборудования, лекция-дискуссия. 



 6 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(18 ЧАС.) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Производственная 

безопасность (10 час). 

Тема 1. Основные положения и принципы обеспечения безопасности (1 час). 

Основные понятия, термины, определения. Опасность. Безопасность. Опасные и вредные 

факторы. Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания. Классификация. 

Идентификация опасностей. Теоретические основы и практические функции БЖД. Эволюция 

среды обитания, переход от биосферы к техносфере. Система «Человек – техника – общество – 

среда». Риск. Приемлемый (допустимый риск). Аксиомы безопасности. Актуальность научных 

исследований и практической деятельности   в области БЖД. Перспективы развития БЖД. 

Тема 2. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности. Психологические аспекты безопасности. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Методы обеспечения безопасности. 

Средства обеспечения безопасности. Индивидуальные средства защиты. Коллективные средства 

защиты. Медицинские средства защиты. 

Тема 3.  Правовые и законодательные аспекты БЖД  (1час). 

Законодательство Российской федерации области БЖД. Трудовой кодекс, основные законы 

об охране труда, подзаконные акты, основная нормативно-техническая документация. Права, 

гарантии и обязанности работников  в области охраны труда. Обязанности работодателей по 

обеспечению требований охраны труда. Допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 

Тема 4. Физиологическое воздействие на человека вредных факторов  (2 часа). 

Неблагоприятный микроклимат. Вредные  вещества. Производственная пыль. 

Промышленная вентиляция. Механические колебания: шум, вибрация, инфразвук, ультразвук. 

Электромагнитные поля и излучения - ультрафиолетовое, инфракрасное, радиочастотное, 

промышленной частоты, ионизирующее. 

Тема  5.  Снижение вредного воздействия вредных производственных факторов (2 час). 

Профилактика негативного воздействия неблагоприятного микроклимата. Защита от 

вредных веществ и пыли. Вентиляция. Профилактика отравлений. Защита от шума, вибрации, 
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инфразвука и ультразвука. Защита от электромагнитных полей и излучений. Требования к 

освещению.  

Тема 6. Защита от опасных производственных факторов. Электробезопасность (3 часа). 

Виды опасных производственных факторов. Профилактика травматизма. Действие 

электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. Факторы, 

влияющие на степень поражения электрическим током. Электротравмы. Электробезопасность при 

выполнении работ. Специальные средства защиты: заземление, зануление, защитное отключение 

электроустановок. Средства индивидуальной защиты.  

Раздел 2. Защита в чрезвычайных ситуациях (8 часов). 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций  (1 час.) 

Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения.  Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Причины и особенности аварий, катастроф и стихийных бедствий. Стадии развития ЧС.  

 Тема 2.  Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС    (1 час). 

Принципы защиты населения и производственного персонала в условиях ЧС. Способы  и 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. Специальная обработка местности, сооружений, технических 

средств и санитарная обработка людей. Устойчивость объектов экономики. 

Тема 3.  Ликвидация последствий ЧС (2 часа). 

Основные этапы в ликвидации последствий ЧС. Задачи экстренной защиты населения. 

Задачи  спасательных и  неотложных работ.  Обеспечения жизнедеятельности населения в районах, 

пострадавших в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия. 

Тема 6. Управление в чрезвычайных ситуациях (2 час.) 

Правовые основы обеспечения безопасности населения и производственного персонала при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Законодательная база. Организационные основы 

обеспечения безопасности населения и производственного персонала при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях.  Управление в ЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. Цели, задачи, структуры. ГО на объектах экономики. 

Тема 7. Обеспечение  пожарной безопасности (2 часа). 

Теория горения. Неконтролируемое горение. Пожар. Решение вопросов пожарной 

профилактики на стадии проектирования и строительства объекта.  
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Правила и нормы пожарной безопасности. Системы обнаружения пожаров. Основные 

средства и методы пожаротушения. Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения. 

Профилактика пожаров. Эвакуация при пожаре.  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(36 ЧАС.) 

Практическое занятие № 1. Идентификация и анализ опасностей (2 часа) 

1. Идентификация опасностей. 

2. Выявление причинно-следственных взаимосвязей. 

3. Классифицирование опасностей. 

 

Практическое занятие № 2. Построение дерева опасностей (2 часа) 

1. Построение дерева причин реализации опасности. 

2.  Построение дерева последствий реализации опасности. 

  

Практическое занятие №  3. Качественная классификация опасностей (2 часа) 

1. Происхождение источника опасности. 

2. Вид потока, образующего опасность. 

3. Уровень воздействия опасности. 

4. Длительность воздействия опасности на объект защиты. 

5. Вид зона воздействия опасности. 

6. Размеры зон воздействия опасностей. 

7. Степень завершения процесса воздействия опасностей на объект защиты. 

8. Способность объекта защиты различать опасность. 

9. Вид влияния негативного воздействия на объект защиты. 

10. Численность лиц, подверженных воздействию опасности. 

 

Практическое занятие № 4. Расследование несчастных случаев на производстве (4 часа) 

1. Изучение и обсуждение нормативно-правовой базы, необходимой для работы. 
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2. Расследование  несчастного случая и составление акта о несчастном случае на 

производстве. 

3. Разработка мероприятий по предотвращению повторяемости несчастных случаев. 

 

Практическое занятие № 5. Методы анализа производственного травматизма (4 часа) 

1. Методы анализа травматизма – монографический, топографический, экономический, 

групповой, статистический. 

2. Построение графиков зависимости в зависимости от возраста и стажа. 

3. Расчет коэффициентов травматизма. 

 

Практическое занятие №  6. Чрезвычайные ситуации природного характера (4 часа) 

1. Чрезвычайные ситуации природного происхождения; 

2. Чрезвычайные ситуации экологического характера; 

3. Геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов, цунами).  

4. Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления) - оползни, сели, обвалы, 

осыпи, лавины, склонный смыв, просадка лѐссовых пород, просадка (провал) земной 

поверхности в результате карста, эрозия почв, пыльные бури.  

5. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи 

(торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки), крупный град, ливни, снегопады, гололед, 

морозы, метели, жара, туманы, засухи, суховей, заморозки).  

6. Морские гидрологические опасные явления (тайфуны, волнение моря, колебания уровня моря, 

ранний ледяной покров или припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый 

(труднопроходимый) лед, отрыв прибрежных льдов).  

7. Гидрологические опасные явления (половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровой 

нагон, низкий уровень воды, ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и 

реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление)).  

 Природные пожары (торфяные, лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, 

подземные пожары горючих ископаемых). 

8. Прогнозы ЧС природного характера в России. 
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Практическое занятие № 7. Чрезвычайные ситуации техногенного  и военного характера  (4 

часа) 

1. Аварии на химически опасных объектах. 

2. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

3. Аварии на биологически-опасных объектах. 

4. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

5. Внезапное обрушение зданий и сооружений. 

6. Аварии на очистных сооружениях. 

7. Аварии на электроэнергетических объектах. 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

9. Гидродинамические аварии. 

10. Транспортные аварии и катастрофы. 

11. Оружие массового поражения. Виды, особенности; 

12. Ядерное оружие, как вид оружия массового поражения; 

13. Химическое оружие, как вид оружия массового поражения; 

14. Бактериологическое оружие: характеристика, особенности, способы защиты; 

 

Практическое занятие № 8. Чрезвычайные ситуации социального характера  (4 часа) 

1. Терроризм. Общие сведения и особенности современного терроризма. 

2. Классификация терроризма. 

3. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС, обусловленных 

террористическими актами. 

4. Криминальные опасности. 

5. Наркомания. 

6. Алкоголизм.  

  

Практическое занятие № 9. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

1. Расчѐт индивидуального риска. 

2. Расчѐт социального риска. 

3. Расчѐт экологического риска. 
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Практическое занятие  № 10. Нормативные основы оказания первой помощи (2 часа) 

1. Основные нормативно-законодательные акты по теме оказания первой помощи.  

2. Порядок оказания первой помощи.  

 

Практическое занятие № 11. Оказание первой помощи. Диагностика и остановка 

кровотечения. Наложение повязок (4 часа) 

1. Капиллярное кровотечение. Признаки. Остановка. 

2. Венозное кровотечение. Признаки. Остановка. 

3. Артериальное кровотечение. Признаки. Остановка. 

4. Повязка чепец. 

5. Колосовидная повязка. 

6. Повязка на область груди и живота. 

7. Пращевидная повязка. 

8. Остановка кровотечения верхней конечности. 

9. Остановка кровотечений нижних конечностей. 

10. Способы наложения жгута при кровотечении. 

 

 Практическое занятие № 12. Первая помощь при электротравме  (2 часа) 

1. Оказание медицинской помощи при электротравме. 

2. Особенности СЛР. 

3. Меры личной безопасности при оказании медицинской помощи пострадавшему.  

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 
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план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные 

нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические 

рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

I. №

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий контроль промежуточн

ая аттестация 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Производственная 

безопасность сов 

 

ОК-16 

Знает  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачѐт 

Вопросы 

1-29 

Умеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 
сообщение,  

Зачѐт 

Вопросы 
1-29 

Владеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

ПР-9 

практическое 

задание 

Зачѐт 

Вопросы 

1-29 

2 Раздел 2. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях  

ОК-16 

Знает  

ПР-7 конспект Зачѐт 

Вопросы 

30-50 

Умеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

Зачѐт 

Вопросы 

30-50 

Владеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

ПР-9 

практическое 

задание 

Зачѐт 

Вопросы 

30-50 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков 

и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

Для контроля и оценки работы студентов используются контрольные (тестовые) вопросы для 

проведения текущего контроля и аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; 

Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=508589 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с http://www.znanium.com/bookread.php?book=365800 

 

Дополнительная литература 

 
4. Агошков А.И., Трегубенко А.Ю., Вершкова Т.И. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. 

– 158 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU  

5. Мастрюков Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебное 

пособие. – Академия, 2009. – 316 с.  (16 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290982&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY проект РФФИ www.elibrary.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349
http://znanium.com/bookread2.php?book=508589
http://www.znanium.com/bookread.php?book=365800
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290982&theme=FEFU
http://www.elibrary.ru/
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2. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности www.sci-innov.ru 

3. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ www.library.mephi.ru 

4. Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на территории РФ 

http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx 

5. Научная библиотека ДВФУ http://www.dvfu.ru/web/library/nb1 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office 

(Access, Excel, PowerPoint, Word), программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:  

1. ЭБС ДВФУ –  https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/; 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/; 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - http://e.lanbook.com/; 

5. Электронная библиотека "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/; 

7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/; 

8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - 

https://bb.dvfu.ru/; 

9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU; 

10. Доступ к расписанию 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-

process/; 

 

 

http://www.sci-innov.ru/
http://library.mephi.ru/
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.dvfu.ru/web/library/nb1
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VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс структурирован по хронологическому, тематическому и сравнительно-

типологическому принципам, что позволяет, с одной стороны, систематизировать учебный 

материал, с другой – подчѐркивает связь с другими дисциплинами гуманитарного и специального 

цикла. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются разнообразные формы работ: 

чтение лекций, тестовый текущий контроль, заключительный тестовый контроль. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый раздел курса и 

призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, заложить научные и 

методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

Особо значимой для подготовки студентов является самостоятельная работа по курсу. В ходе 

этой работы студенты отбирают необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют 

его. Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как составление плана, 

тезисов, конспектов, аннотирование источников.  

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам 

для домашнего изучения и включены в программу.  

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок правовых фактов. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и 

экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание правовой проблематики, на умение 

критически использовать ее результаты и выводы.  

Методические указания по сдаче зачета 

Зачет принимает ведущий преподаватель. При большом количестве групп у одного 

преподавателя или при большой численности потока по распоряжению заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь ведущему преподавателю других преподавателей. В 

исключительных случаях, по согласованию с заместителем директора Школы по учебной и 

воспитательной работе, заведующий кафедрой имеет право принять экзамен или зачет в отсутствие 

ведущего преподавателя. 
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Форма проведения зачета и экзамена (устная, письменная и др.) утверждается на заседании 

кафедры по согласованию с руководителем в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Зачет в письменной форме проводится одновременно для всех студентов академической 

группы. Время выполнения зачетного задания составляет не более одного академического часа.  

Для проведения письменного зачета студентам выдаются листы бумаги для написания 

ответов на вопросы тестового контроля. На данном листе указываются Ф.И.О. студента, номер 

группы, наименование дисциплины, номер теста. Студентам выдается тест, состоящий из 85 

вопросов.  

По результатам проверки преподаватель выставляет оценку, дату сдачи, а также  

подписывает вышеуказанные листы.  

Во время проведения зачета студенты могут пользоваться рабочей программой учебной 

дисциплины. 

В случае использования студентом технических средств, нормативной или справочной 

литературы без разрешения экзаменатора, экзаменатор имеет право удалить студента с зачета, а в 

экзаменационную ведомость вносится неудовлетворительная оценка. 

Время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на зачете, должно составлять не 

более 60 минут. По истечении данного времени студент должен сдать работу. 

Выходить из аудитории во время подготовки к ответам без разрешения экзаменатора 

студентам запрещается. 

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц (кроме лиц, осуществляющих 

проверку) без разрешения соответствующих лиц (ректора либо проректора по учебной и 

воспитательной работе, директора Школы (филиала), начальника УМУ Школы, руководителя 

ООП или заведующего кафедрой), не допускается. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие возможности самостоятельного передвижения, 

допускаются на экзамены и зачеты с сопровождающими. 

Зачетно-экзаменационные ведомости являются основными первичными документами по 

учету успеваемости студентов. Администраторы образовательных программ до начала процедуры 

приема зачетов и экзаменов формируют зачетно-экзаменационные ведомости. 
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При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Преподаватель заполняет  соответствующие графы зачетной книжки студента, а именно: 

название дисциплины записывается полностью, без сокращений, в соответствии с  учебным 

планом, также указывается фамилия преподавателя, оценка, дата, подпись, трудоемкость 

дисциплины, указанная в зачетно-экзаменационной ведомости или листе. 

При промежуточной аттестации обучающимся устанавливаются оценки: 

 по зачетам: «зачтено» и «не зачтено». 

В зачетную книжку студента и в экзаменационную ведомость вносятся только 

положительные оценки, неудовлетворительные оценки вносятся только в экзаменационную 

ведомость. При заполнении ведомости не допускаются прочерки или незаполненные графы. 

Неявка студента на экзамен (зачет) без уважительной причины может быть засчитана как 

получение неудовлетворительной оценки, при этом в ведомости делается запись «не явился». 

Оценки, выставленные экзаменатором по итогам экзаменов, не подлежат пересмотру. 

Студент, не согласный с выставленной оценкой, имеет право в течение следующего рабочего 

дня подать заявление, согласованное с руководителем ООП, на имя директора Школы (филиала) с 

просьбой о пересдаче экзамена комиссии. В случае обоснованности поданного заявления директор 

Школы создает комиссию в составе не менее 3 профильных преподавателей по соответствующей 

кафедре. Оценка, полученная студентом во время пересдачи экзамена комиссии, является 

окончательной. 

Критерии оценки на зачете  

Оценка «зачтено» ставится тогда, когда студент дал 70% правильных ответов на вопросы  

теста  

Оценка «не зачтено» ставится тогда, когда студент дал менее 70% правильных ответов на 

вопросы  теста  
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VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» используется компьютерный класс (аудитория с количеством мест 35 человек, 

общей площадью 70 м
2
, оснащенная сервером Core 2 duo 2,67 GHz, рабочими местами (в составе 

монитор Samsung, терминал HP Compag t1535), мультимедийным комплексом (проектор Benq, 

экран, акустическая система), программное обеспечение SPSS Statistics, демонстрационными 

стендами. 
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Приложение 1 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 
(ДВФУ) 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 05.03.01 Геология 

профиль «Геология» 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 Раздел 1. 

В течение семестра 

подготовка  доклада 

(презентации) к 

семинарскому занятию  

 

 

7 часов УО-3  (доклад, 

сообщение)  

 

Выполнение 

практического 

задания 

10 часов ПР-9  

проверка 

практического 

задания 

 

конспектирование 7 часов ПР-7 проверка 

конспекта 

2 Раздел 2. 

В течение семестра 

подготовка  доклада 

(презентации) к 

семинарскому занятию  

 

 

7 часов УО-3  (доклад, 

сообщение)  

 

Выполнение 

практического 

задания 

10 часов ПР-9  

проверка 

практического 

задания 

 

конспектирование 7 часов ПР-7 проверка 

конспекта 

3 Подготовка к зачету  6 часов  

 Итого  54 часа  

 

Характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и методические 

рекомендации по их выполнению 

 

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);  
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- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой;  

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.);  

- тестирование и др.;  

3) формировать умения:  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и 

уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 

рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам 
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проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

 объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); 

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Текущее тестирование. 

5. Зачет. Заключительный тестовый контроль. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентов учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями;  

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 
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 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Обеспечение безопасности  на разных этапах развития человечества. 

2. Проблемы защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания. 

3. Взаимодействие человека со средой обитания. 

4. Эволюция среды обитания. Переход от биосферы к техносфере. 

5. Научно-технический прогресс и его влияние на окружающую среду. 

6. Законодательная база безопасности жизнедеятельности. 

7. Законодательство Российской федерации области охраны труда. Трудовой кодекс. 

8. Права, гарантии и обязанности работников  в области охраны труда.  

9. Обязанности работодателей по обеспечению требований охраны труда.  

10. Допустимые, вредные и опасные условия труда. 

11. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 

12. Психология обеспечения безопасного труда. 

13. Психологические процессы, свойства и состояния. Производственные психические состояния. 

14. Охрана труда молодежи. 

15. Охрана труда женщин. 

16. Классы условий труда по степени вредности и опасности. 

17. Факторы, характеризующие тяжесть и напряженность трудового процесса. 

18. Сенсорные системы. Роль органов чувств в обеспечении безопасности. 

19. Здоровье. Факторы, определяющие здоровье. 

20. Основы рационального питания. 

21. Здоровый образ жизни.  

22. Экологические проблемы современности. 

23. Глобальные  экологические проблемы  и пути их устранения. 

24. Энергетические загрязнения техносферы. 
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25. Загрязнение среды обитания отходами. 

26. Защита атмосферы от загрязнений. 

27. Защита гидросферы от загрязнений. 

28. Защита литосферы от загрязнений. Пути обращения с отходами. 

29. Чрезвычайные ситуации, возможные в Приморском крае 

30. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

31. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

32. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. 

33. Общие принципы первой  помощи при острых отравлениях.  

34. Общие принципы первой  помощи  при укусах ядовитых змей. 

35. Общие принципы первой  помощи  при укусах насекомых. 

36. Основные принципы оказания помощи на догоспитальном этапе при ожогах, 

обморожениях и замерзании. 

37. Особенности оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе при синдроме 

длительного сдавления. 

38. Характеристика вредных и сильнодействующих ядовитых веществ. 

39. Вещества общетоксического действия. 

40. Канцерогенные вещества. 

41. Мутагенные вещества. 

42. Сенсибилизирующие вещества. 

43. Вещества, влияющие на репродуктивную функцию. 
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Приложение 2 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает 

Основные понятия, методы, принципы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Умеет 
Оценить риск возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, использовать методы защиты 

Владеет 

Основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

I.  

                                     
№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Производственна

я безопасность 

сов 

 

ОК-16 

Знает  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачѐт 

Вопросы 

1-29 

Умеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

Зачѐт 

Вопросы 

1-29 

Владеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

ПР-9 

практическое 

задание 

Зачѐт 

Вопросы 

1-29 

2 Раздел 2. Защита 

в чрезвычайных 

ситуациях  

ОК-16 

Знает  

ПР-7 конспект Зачѐт 

Вопросы 

30-50 

Умеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

Зачѐт 

Вопросы 

30-50 

Владеет  

ПР-7 конспект 

УО-3 доклад, 

сообщение,  

Зачѐт 

Вопросы 

30-50 
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Шкала измерения уровня сформированности компетенций 

ПР-9 

практическое 

задание 

№ 

п/п 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции Критерии Показатели 

1 ОК-16 

способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

знает термины, 

основные понятия, 

правила и 

принципы, законы, 

теории, 

конкретные 

факты, процедуры 

Знание 

проблем, 

связанных с  

нахождением 

человека в  

окружающей 

среде и 

факторов риска 

Способность 

перечислить 

теоретические 

основы;  

безопасности 

жизнедеятельности 

Способность 

перечислить 

экологические 

аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

умеет 

использовать 

понятия, правила и 

принципы, 

процедуры, 

законы, теории в 

изменѐнных 

ситуациях, в 

отдельных 

практических 

действиях 

Умение 

использовать 

российскую 

систему 

предупреждения 

и действий в 

чрезвычайной 

ситуации 

Способность 

оперативно и 

корректно 

действовать и 

оказывать помощь  

в экстремальной 

ситуации. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

владеет 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий   

 Способность 

применять 

основные приѐмы 

обеспечения 

безопасности и 

оказания первой 

помощи. 

 

Итоговый 

балл 

 

1-60 
 

61-75 
 

76-85 
 

86-100 

Оценка 

 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Содержание методических рекомендаций,  

определяющих процедуры оценивания результатов освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме 

контрольных мероприятий - устного опроса (собеседования  УО-1), круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута (УО-4), осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

-   учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

-    степень усвоения теоретических знаний; 

-    уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

-    результаты самостоятельной работы. 

Оценка освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

комплексным мероприятием, которое в обязательном порядке учитывается и фиксируется 

ведущим преподавателем. Такие показатели этой оценки, как посещаемость всех видов занятий 

фиксируется в журнале посещения занятий. 

 Степень усвоения теоретических знаний оценивается такими контрольными мероприятиями 

как устный опрос. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине «Безопасность  жизнедеятельности» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

(пятибалльна

я шкала) 

неудовлетвори

тельно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

 

отсутствует 

 

 

пороговый  

(базовый) 

 

продвинутый 

 

 

высокий 

(креативны

й) 
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обязательной. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 21.05.04 Горное 

дело, видами промежуточной аттестации студентов в процессе изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» является  зачет (4 семестр). Зачет проводится в виде устного 

опроса в форме собеседования. 

 

Перечень оценочных средств (ОС) по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

 Лекция-конференция №1 на тему «Теоретические аспекты безопасности 

жизнедеятельности» проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной 

проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Данная лекция-конференция 

включает две темы (№1 и №2) раздела №1, направленных на раскрытие заявленной темы. Общая 

продолжительность лекции 2 часа. 

Доклады:  

1. Безопасность в аспекте энерго-энтропийной концепции: опасность;  безопасность; риск; 

приемлемый (допустимый риск); аксиомы безопасности; опасные и вредные факторы. 

№ 

п/п 

Код 

ОС 
Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  УО -1 Собеседо

вание 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2 УО-4 Круглый 

стол, 

дискусси, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Темы, выносимы 

на обсуждение 
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2. Анализ и синтез безопасности защищаемых объектов системы жизнедеятельности: 

идентификация опасностей; анализ опасных и вредных факторов, воздействующих на защищаемые 

объекты; методология обеспечения безопасности защищаемых объектов (принципы, методы, 

способы и средства обеспечения безопасности).  

3. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: человеческий фактор в 

обеспечении безопасности; психологические аспекты безопасности; медицинские средства 

защиты.  

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель 

подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 

Лекция-конференция №2 на тему «Чрезвычайные ситуации и защита населения в 

условиях ЧС» проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и 

системой докладов, длительностью 5-10 минут. Данная лекция-конференция включает две темы 

(№1 и №2) раздела №2, направленных на раскрытие заявленной темы. Общая продолжительность 

лекции 2 часа. 

Доклады:   

1. Чрезвычайные ситуации: суть, классификация, причины и особенности. 

2. Стадии развития чрезвычайных ситуаций. 

3. Принципы, способы  и методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

4. Специальная обработка местности, сооружений, технических средств и санитарная 

обработка людей. 

    Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель 

подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 

 



 32 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы к зачѐту: 
1. Раскрыть цель и содержание курса БЖД. 

2. Что понимается под понятиями «Опасность», «Безопасность». 

3. Классифицировать опасности по происхождению, по характеру воздействия на человека. 

4. Опасные и вредные производственные факторы. Их классификация. 

5. Назвать средства обеспечения безопасности. Раскрыть суть принципов обеспечения 

безопасности. 

6. В чем заключается анализ опасностей? 

7. Какие виды контроля безопасности труда существуют на предприятиях? 

8. Как осуществляется государственный надзор и контроль за охраной труда на 

предприятиях? 

9. Назвать основные причины производственного травматизма. 

10.  Дать определение несчастного случая на производстве? Привести порядок расследования 

несчастного случая на производстве. 

11.  Перечислить основные права работающего. 

12.  Перечислить основные обязанности работодателя в области охраны труда. 

13.  Что понимается под условиями труда. Вредные, оптимальные, экстремальные условия 

труда. 

14.  Каково влияние микроклимата на организм человека? Привести методы снижения 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

15.  Действие вредных веществ на человека. Виды отравлений.  Профилактика отравлений. 

16.  Производственная пыль. Методы и средства защиты. 

17.  Дать характеристику системам вентиляции. 

18.  Назвать методы защиты от вредного воздействия вибрации. СКЗ и СИЗ. 

19.  Назвать средства, снижающие шум в источнике его возникновения и средства 

индивидуальной защиты от шума. 

20.  Назвать средства защита от инфразвука и ультразвука. 

21.  Назвать методы защиты от электромагнитных полей токов промышленной частоты. 

22.  Назвать методы защиты от электромагнитных полей радиочастот. 

23.  Молниезащита зданий и сооружений. 
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24.  Привести методы  и средства защиты от лазерного излучения 

25.  Привести методы и средства защиты от инфракрасного излучения 

26.  Назвать виды и системы освещения. В чем заключается расчет искусственного освещения? 

В чем заключается  расчет естественного освещения? 

27.  Как осуществляется защита от ионизирующих излучений.? 

28.  Каково действие электрического тока на организм человека. Какие факторы влияют на 

степень поражения электрическим током? 

29.  Виды поражений электрическим током. Назвать общие меры электробезопасности.  

30.  Аварии, катастрофы, их причины и последствия. 

31.  Классификация чрезвычайных ситуаций. 

32.  ЧС метеорологического характера, виды, основные характеристики причины и последствия 

33.  ЧС гидрологического характера, виды, основные характеристик, причины и последствия 

34.  ЧС  техногенного характера. Фазы развития  техногенных ЧС 

35.  Радиационная авария. Основные поражающие факторы радиационных аварий. 

36.  Радиационная авария. Возможные последствия облучения людей. Основные гигиенические  

нормативы (допустимые пределы доз). 

37.  ЧС на ХОО, последствия и действия населения в зоне химического поражения. 

38.  Мероприятия по защите населения и территорий при пожарах и взрывах на объектах. 

39.  Средства тушения пожаров.  

40.  ЧС военного времени,. возможный характер,. современные средства поражения. 

41.  Очаг ядерного поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва.  

42.  Краткая характеристика химического оружия и очага химического поражения. 

43.  ЧС биолого-социального характера. Общие сведения об эпидемиях. 

44.  Противоэпидемические мероприятия. Обсервация, карантин, эвакуация и др. 

45.  Организация государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Силы и 

средства РСЧС.  

46.  Законодательная основа управления в ЧС. 

47.  Нормативно-правовая основа управления в ЧС. 

48.  Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС, обусловленных 

террористическими актами. 
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49.  ЧС экологического характера, причины и последствия. 

50.  Организация спасательных и других неотложных работ (СИДНР) 

 

Критерии оценки студента на зачете по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Баллы  

 
Оценка 

зачета 

Требования к сформированным компетенциям 

 

85-100 

 «отлично» 

(зачтено) 

 Ответ показывает глубокое и систематическое знание материала по теме 

дисциплины и структуры конкретного вопроса. Студент демонстрирует 

знание лекционного материала и формулирует ответ на вопрос с 

использованием дополнительной информации. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией соответствующей научной области. Логически корректно 

и убедительно излагает ответ.  

65-84 

 «хорошо» 

(зачтено) 

Если ответ показывает глубокое и систематическое знание материала по 

теме дисциплины и структуры конкретного вопроса. Студент 

демонстрирует знание лекционного материала и формулирует ответ на 

вопрос с использованием дополнительной информации. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. 

Логически корректно и убедительно излагает ответ.  

45-64 

«удовлетвори

тельно» 

(зачтено) 

Фрагментарные, поверхностные знания по поставленному вопросу и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное 

знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ, но «своими словами».  

1-44 «неудовлетво

рительно» 

(не зачтено) 

Незнание, либо отрывочное представление о содержании поставленных 

вопросов; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе 

 

Возможная тематика презентаций для семинарского занятия:  
 

- Чрезвычайные ситуации природного происхождения; 

- Чрезвычайные ситуации экологического характера; 

- Прогнозы ЧС природного характера в России. 

- Терроризм. Общие сведения и особенности современного терроризма; 

- Специфика мероприятий по защите населения и территорий в ЧС, обусловленных 

террористическими актами; 

- Криминальные опасности; 

- Социальные опасности. 
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Критерии оценки презентации доклада 
 

О
ц

ен
к

а
 50-60 баллов 

(неудовлетворит

ельно) 

61-75 баллов 

(удовлетворитель

но) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 

Р
а
с
к

р
ы

т
и

е
  

п
р

о
б
л

е
м

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

П
р

е
д
с
т
а
в

л
ен

и
е 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональны

е термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е Не использованы 

технологии Power 

Point. Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы технологии 

Power Point. Не более 2 

ошибок в представляемой 

информации 

Широко использованы 

технологии (Power Point 

и др.). Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
т
в

е
т
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
с
ы

 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Критерии оценки конспекта (самостоятельной письменной работы) 

 

- 100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 
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- 85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

- 75-61 - балл – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

-  60-50 баллов – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; 

отсутствие логической связи в ответе. 

 

 


