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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: 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.  

Задачи: 

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. 
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В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующая общекультурная компетенция:               

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-15 способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает 

термины, основные понятия, правила и принципы, 

законы, теории, конкретные факты, процедуры 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Умеет 

использовать понятия, правила и принципы, 

процедуры, законы, теории в изменённых 

ситуациях, в отдельных практических действиях 

Владеет 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий   

   

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

(18  час.) 

 

Раздел 1. Введение в БЖД (1 час) 

Тема 1. Введение (0,5 час.)  

     Основные понятия, термины и определения безопасности 

жизнедеятельности. Понятия жизнедеятельность и безопасность 

жизнедеятельности. Факторы,  влияющие на жизнедеятельность, классификация 

факторов среды обитания. Техническая безопасность. Экологическая 

безопасность. Производственный травматизм. Охрана труда. Средства защиты. 

Методы защиты. Аксиомы безопасности. 

 

Тема 2. Правовые и законодательные аспекты БЖД (0,5 час.) 

     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. 

Медицина катастроф. 
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Раздел 2. Основы физиологии и психологии безопасного взаимодействия 

человека и среды, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (1 час.) 

Тема 1. Психология обеспечения безопасного труда (0,5 час.) 

     Психологические процессы, как основа психологической деятельности. 

Психологические свойства (качества личности). Производственные психические 

состояния: напряжение (интеллектуальное, сенсорное, физическое, 

эмоциональное, напряжение ожидания, монотония, политония), утомление(его 

компоненты, стадии), защита , профилактика.  

 

Тема 2.Особенности групповой психологии и БЖД (0,5 час.) 

      Групповое принятие решения (ГПР). Сдвиг к риску. Массовая паника. 

Влияние алкоголя на психику человека Влияние алкоголя на безопасность. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Классификация причин возникновения опасных ситуаций и несчастных 

случаев. Травматизм. «Пики травматизма». Первая помощь при несчастных 

случаях.  

 

Раздел 3. Опасные и вредные физические факторы среды (3 час.) 

Тема 1. Климатические факторы среды (1час)  

     Основные параметры микроклимата. Микроклимат и теплообмен человека. 

Механизм и характер действия климатических факторов на человека: влияние 

нагревающего и охлаждающего микроклимата на физиологические функции 

организма. Адаптация и акклиматизация при работе в условиях нагревающего и 

охлаждающего климата. Физиологические основы нормирования микроклимата 

(тепловое состояние человека, классификация, критерии оценки). Требования к 

микроклимату и нормирование его параметров. Способы и средства 

нормализации производственного микроклимата. Приемы первой помощи при 

воздействии экстремальных факторов климата. 
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Тема 2. Производственный шум (0,5 час.)   

     Источники шума биофизика слухового восприятия Действие шума на 

организм Профилактика вредного воздействия шума. Ультразвук. Области 

использования ультразвука. Источники Биологическое действие ультразвука 

Профилактические мероприятия при работе с ультразвуком. Инфразвук. 

Источники инфразвука. Биологическое действие. Защита от инфразвука. 

Тема 3. Электрический ток  (0,5 час.)   

     Биологическое действие и нормирование. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. Оказание первой помощи при электротравме. 

 

Тема 4. Излучения (1час)   

Ультрафиолетовое излучение  

     Источники ультрафиолетового излучения. Биологическое действие. 

Фотосенсибилизация и ее профилактика. Изменения воздушной среды под 

влиянием УФ-излучения Меры защиты от УФ-излучения. Оказание первой 

помощи при повреждающем ультрафиолетовом воздействии. 

Инфракрасное излучение  

     Источники инфракрасного излучения. Действие на организм человека. 

Профилактические мероприятия. Оказание первой помощи при повреждающем 

воздействии инфракрасного излучения. 

Ионизирующие излучения    

     Характеристики источников и полей ионизирующих излучений, степени 

воздействия излучений на объекты Механизм воздействия ионизирующего 

излучения на организм человека Нормирование характеристик ионизирующего 

излучения. Защита и профилактика вредного и опасного воздействия 

ионизирующего излучения на здоровье и безопасность человека, оказание 

первой помощи при ионизирующих воздействиях. 

 

Раздел 4. Защита от чрезвычайных ситуаций (2 час.) 
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Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций  (0,5 час.)       

Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения.  Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Причины и особенности аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Стадии (фазы) развития ЧС.  

 

 Тема 2 Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС  (0,5 час.)   

     Принципы защиты населения и производственного персонала в условиях 

ЧС. Способы  и методами 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. Оружие 

массового поражения. 

Тема 3  Ликвидация последствий ЧС (0,5 час.)        

Основные этапы в ликвидации последствий ЧС. Задачи экстренной 

защиты населения.  Задачи этапа  обеспечения жизнедеятельности населения 

в районах, пострадавших в результате аварии, катастрофы или стихийного. 

 

Тема 4. Управление в чрезвычайных ситуациях (0,5 час.)        

Правовые основы обеспечения безопасности населения и 

производственного персонала при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях. Федеральные законы, правовые акты исполнения. 

Организационные основы обеспечения безопасности населения и 

производственного персонала при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях.  Управление в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Медицина катастроф ,цели, задачи, 

структуры.  

 

Раздел 5.  Токсикология. Влияние токсичных веществ на здоровье и 

безопасность человека. Защита и профилактика (1 час) 

Тема 1. Введение в токсикологию Структура токсикологии ее цель и 
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задачи. Промышленная токсикология  (0,5 час.)  

    Направления токсикологии. Цель, задачи токсикологии. 

    Интоксикация (отравление). Классификации отравлений. Другие формы 

токсического процесса: транзиторные токсические реакции, аллобиоз, 

специальные токсические процессы. Токсикант (яд). Понятия токсикант и 

ксенобиотик. Классификации токсических веществ. Токсикокинетика. 

Аппликация, резорбция, связывание, биотрансформация, экскреция. 

 

Тема 2.  Действие вредных химических веществ на организм (0,5 час.)  

     Действие промышленных ядов на нервную систему, систему крови, 

сердечнососудистую систему, систему органов дыхания, мочевыделительную 

систему и т.д. Химический канцерогенез. Канцерогены, канцерогенез, как 

специальный вид токсического процесса, канцерогенная активность 

канцерогенная опасность. 

     Влияние химической структуры яда на характер и силу токсического 

действия. Влияние биологических особенностей , пола, возраста и 

индивидуальной чувствительности организма в формировании токсического 

эффекта. Влияние факторов окружающей среды на характер и силу 

токсического действия интерминирующее воздействие вредных веществ. 

Комбинированное действие промышленных ядов.  

     Элиминация и ее пути (экскреция, биотрансформация). Выделение ядов 

через почки, легкие, желудочно-кишечный тракт и прочими путями. Защита, 

профилактика. Первая помощь при интоксикациях (отравлениях). 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
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№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 1-2 неделя Конспект 6 час ПР-7 проверка 

конспекта 

2 3-4 неделя  Конспект 6 час ПР-7 проверка 

конспекта 

3 5-6 неделя Конспект 6 час ПР-7 проверка 

конспекта 

4 7-8 неделя Конспект 6 час ПР-7 проверка 

конспекта 

5 9-10 неделя Конспект 8 час ПР-7 проверка 

конспекта 

6 11-12 неделя Конспект 8 час ПР-7 проверка 

конспекта 

7 13-14-неделя Конспект 8 час ПР-7 проверка 

конспекта 

8 15-16 неделя Конспект 8 час ПР-7 проверка 

конспекта 

9 17-18 неделя Конспект 8 час ПР-7 проверка 

конспекта 

10 всего  64  

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы выдаются обучающимся в виде 

вопросов для самостоятельного изучения. План изучения вопросов, 

необходимая литература и электронные ресурсы выдаются в начале семестра. 
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Ответы на вопросы предлагается конспектировать в тетради для конспектов. 

Один раз в две недели конспект проверяется преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой 

частью подготовки студентов, способствует развитию необходимых 

компетенций, выработке навыков и умений.  

Самостоятельная работа студентов может включать в себя освоение 

указанных вопросов посредством изучения онлайн-курса «Безопасность 

жизнедеятельности» (НИТУ МИСИС) 

https://openedu.ru/course/misis/SAFETY/ . Таким образом, в общей 

совокупности при выполнении самостоятельной работы студент 

дополнительно подготовится к зачету.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Безопасность жизнедеятельности, определение, предмет, содержание. 

2. Безопасность жизнедеятельности, задачи, методы. 

3. Законодательство Российской федерации области БЖД. Трудовой кодекс, 

основные законы об охране труда, подзаконные акты, основная нормативно-

техническая документация.  

4. 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. 

5. Понятие первой помощи, объем, средства. 

6. Стресс. Стадии стресса. Адаптация. 

7. Режимы труда и отдыха. Реабилитационные воздействия. 

8. Психология обеспечения безопасного труда. 

9.  Психологические процессы, свойства и состояния. Производственные 

психические состояния. 

10. Производственные психические состояния: напряжение (эмоциональное,  

напряжение ожидания интеллектуальное, сенсорное, монотония, политония). 

11.  Современное понимание процессов утомления и переутомления. 

https://openedu.ru/course/misis/SAFETY/
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12.  Утомление (его компоненты, стадии). Профилактика утомления. 

13. Запредельные формы психического состояния. 

14. Особенности групповой психологии. 

15. Свойства личности, определяющие склонность к риску на производстве. 

16. Особенности групповой психологии. Паника,  способы предотвращения паники, 

правила поведения. 

17. Профотбор, его цель. 

18. Инженерная психология. 

19. Динамический производственный стереотип. 

20. Основные мероприятия по повышению работоспособности и предупреждению 

переутомления. 

21. Активный отдых и его физиологическое обоснование (феномен И.М. Сеченова). 

22. Психология труда. Значение для трудовой деятельности. 

23. Изменения в организме при нервно-напряженных видах деятельности. Меры 

профилактики умственного утомления и переутомления. 

24. Климатические факторы среды обитания. Основные параметры 

микроклимата. Микроклимат и теплообмен человека. 

25. Климат и особенности воздействия на здоровье безопасность человека. Первая 

помощь. 

26. Производственный микроклимат. Классификация. Мероприятия по 

профилактике неблагоприятного воздействия производственного микроклимата 

на организм человека. Первая помощь. 

27. Механизм и характер действия климатических факторов на человека. 

28. Влияние нагревающего и охлаждающего микроклимата на физиологические 

функции организма. Первая помощь. 

29. Защита человека от воздействия экстремальных температур. Первая помощь. 

30. Электрический ток.  Биологическое действие и нормирование. Методы и 

средства обеспечения электробезопасности. Оказание первой помощи при 

электротравме. 
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31. Электротравма.  Биологическое действие электрического тока на организм 

человека. Первая помощь при электротравме. 

32. Электромагнитные поля радиочастот. Биологическое действие 

электромагнитных полей радиочастот. Защита от вредного влияния ЭМП РЧ. 

33. Ультрафиолетовое излучение. Биологическое действие. Изменения 

воздушной среды под влиянием УФ-излучения. Оказание первой помощи 

при повреждающих воздействиях УФ-излучения. 

34. Инфракрасное излучение, источники на производстве, характер действия на 

организм. Профилактические мероприятия. Оказание первой помощи при 

повреждающих воздействиях инфракрасного излучения. 

35.   Источники шума, его основные физико-гигиенические характеристики. Шум 

как гигиеническая и социальная проблема. 

36. Производственный шум. Гигиеническое нормирование шума. 

Профилактические мероприятия. 

37. Шум. Биофизика слухового восприятия. 

38. Ультразвук. Области использования ультразвука. Действие ультразвука на 

организм. Оздоровление условий труда. 

39. Инфразвук. Биологическое действие. Гигиеническое нормирование и меры 

защиты. 

40. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду его 

обитания. 

41. Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов. 

42. Производственный травматизм, причины и меры борьбы с ним. Первая 

помощь. 

43. Государственная концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, разработка технических и организационных мероприятий 

44. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения.  Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Первая помощь.  

45. Причины и особенности аварий, катастроф и стихийных бедствий. Стадии 

(фазы) развития ЧС.  
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46. Принципы защиты населения и производственного персонала в условиях ЧС. 

Основы первой помощи, объем, средства. 

47. Способы  и методами 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. Оружие 

массового поражения. 

48. Основные этапы в ликвидации последствий ЧС.  

49. Задачи экстренной защиты населения. Задачи  спасательных и комплекса  

неотложных работ.  Задачи этапа  обеспечения жизнедеятельности населения 

в районах, пострадавших в результате аварии, катастрофы или стихийного.  

Медицина катастроф. Первая помощь. 

50. Медицина катастроф. Организация, цель, задачи, методы и средства. 

51. Правовые основы обеспечения безопасности населения и производственного 

персонала при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.  

52. Федеральные законы, правовые акты исполнения. Организационные основы 

обеспечения безопасности населения и производственного персонала при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.  Управление в ЧС. 

53. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Цели, 

задачи, структуры. ГО на объекте экономики 

54. Хронические отравления на производстве и их проявления. Причины 

возникновения.  

55. Профессиональные заболевания при действии токсинов.  

56. Классификация ядов. Особенности действия производственных ядов. 

57. Особенности действия производственных ядов в отдаленные сроки. 

Принципы профилактики. 

58. Пути поступления производственных ядов в организм. Защита и 

профилактические мероприятия. 

59. Распределение, превращение и выделение производственных ядов в 

организме. Понятие и виды кумуляции. 
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60. Опасные и вредные факторы производственной среды.  

61. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда факторов 

производственной среды. 

62. Профессиональные отравления: острые и хронические.П.ервая помощь 

63. Острые профессиональные отравления. Особенности.Первая помощь.  

64. Хронические профессиональные отравления. Особенности.  

65. Предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 

66. Типы комбинированного действия химических веществ. Суммация, синергизм, 

антагонизм. 

67. Острые и хронические отравления тяжелыми металлами, меры профилактики и 

защиты от их воздействия. 

68. Раздражающие газы. Общие сведения; действие на организм человека, меры 

профилактики и защиты от действия данных веществ первая помощь. 

69. Органические растворители. Общие сведения; действие на организм человека, 

меры профилактики и защиты от действия данных веществ, первая помощь. 

 

 

 

 

 

 

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.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  
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- 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 
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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 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: 
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 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; 

 умение показать, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Введение в БЖД ОК-15 значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

ПР-7 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

1-5 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 
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использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

2 

Основы физиологии 

и психологии 

безопасного 

взаимодействия 

человека и среды, в 

том числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

ПР-7 

 

 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

6-23 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

3 

Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

24-53 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 
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первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПР-7 

 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

5 

Токсикология. 

Влияние токсичных 

веществ на здоровье 

и безопасность 

человека. Защита и 

профилактика. 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

ПР-7 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

54-69 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

 

 

 

 

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. 
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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 

(электронные и печатные издания) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для вузов/ П.Л. 

Колесниченко, А.М. Лощаков, С.А. Степович и др. - М.: ГЭОТАР Медиа, 

2017. - 543 с. - 10 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:842420&theme=FEFU 

2. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф : учебник для вузов : в 2 

томах Т. 2 / Н. А. Арсениев, В. А. Блинов, А. Н. Гребенюк [и др.] ; под редакцией И. А. 

Наркевича.  - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 – 397 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:881259&theme=FEFU 

3. Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности : учебник для 

вузов / Н. И. Акинин, Л. К. Маринина, А. Я. Васин [и др.] ; под общей редакцией Н. И. 

Акинина. -  СПб: Лань, 2019, 446 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:881813&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. 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  

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие для вузов / О.П. Коршенко. – Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного государственного университета, 2014. –

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

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:842420&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:881259&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:881813&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU
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3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационные 

основы : учебно-методический комплекс / Ю.В. Голован, Т.В. Козырь; 

Дальневосточный федеральный университет. – М.: Проспект, 2015. – 219 с. 

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

4. Мастрюков Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита 

от них: Учебное пособие. – Академия, 2009. – 316 с. 

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

5. Мурадова Е.О.. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / 

Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801    

6. Ноксология : учебник для бакалавров / С.В. Белов, Е.Н. Симакова. – 2-

ое изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 431 с. 

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

7. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, 

В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. – Электронные текстовые данные. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 325 с. http://znanium.com/go.php?id=415433       

8. Промышленная экология : учебник / Н.М. Ларионов, А.С. 

Рябышенков. – М.: Юрайт, 2014. – 495 с. 

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

9. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 

Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. -512 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:234604&theme=FEFU  

10. Технология защиты окружающей среды [Электронный ресурс]:     

учебное пособие / А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин. – 

Электронные тестовые данные. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 362  

http://znanium.com/go.php?id=429200    

 

Нормативно-правовые материалы 

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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU
http://znanium.com/go.php?id=415433
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:234604&theme=FEFU
http://znanium.com/go.php?id=429200
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1. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ   «Трудовой 

кодекс Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/  

2. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». http://base.garant.ru/12125350/  

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  (с изменениями и дополнениями). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178912  

4. Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183021  

5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- 

гигиенические требования. http://www.generent.ru/files/1216182858.pdf  

6. ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=843  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

        1.   Безопасность жизнедеятельности. Научно-практический и учебно-

методический журнал. http://novtex.ru/bjd/  

         2.  Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.    

Официальный сайт. http://www.mchs.gov.ru/  

3. Оценка техногенных рисков: учебное пособие / С.С. Тимофеева, Е.А. 

Хамидуллина. – Электронные текстовые данные. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534 

Программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/
http://base.garant.ru/12125350/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178912
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183021
http://www.generent.ru/files/1216182858.pdf
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=843
http://novtex.ru/bjd/
http://www.mchs.gov.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534
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и т. д), Open Office, Skype, Вебинар (Мирополис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ. 

 

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 – подчёркивает 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 
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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. 

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. 

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 

и т. д), Open Office, Skype, Вебинар (Мирополис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС ДВФУ, Консультант плюс, 

библиотеки, ресурсы и порталы по истории, профессиональная поисковая 

система JSTOR, электронная библиотека диссертаций РГБ, Научная 

электронная библиотека eLIBRARY, электронно-библиотечная система 

издательства «Лань», электронная библиотека "Консультант студента", 
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электронно-библиотечная система IPRbooks, информационная система 

"ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам", базы данных 

ИНИОН (Института научной информации по общественным наукам), и 

доступ  к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного 

обучения Blackboard ДВФУ, доступ к электронному заказу книг в библиотеке 

ДВФУ, доступ к материалам дипломников на кафедре отечественной 

истории и архивоведения, доступ к нормативным документы ДВФУ, 

расписанию; рассылке писем.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса: лекционные занятия по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» проходят в аудиториях, оборудованных 

компьютерами типа Lenovo C360G-i34164G500UDK с лицензионными 

программами MicrosoftOffice 2010 и аудио-визуальными средствами 

проектор Panasonic DLPProjectorPT-D2110XE, плазма LG FLATRON 

M4716CCBAM4716CJ. Для выполнения самостоятельной работы студенты о 

в жилых корпусах ДВФУ обеспечены Wi-Fi. 

 

VII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-15 способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

Знает 

термины, основные понятия, правила и принципы, 

законы, теории, конкретные факты, процедуры 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
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методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет 

использовать понятия, правила и принципы, 

процедуры, законы, теории обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в изменённых 

ситуациях, в отдельных практических действиях 

Владе

ет 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Введение в БЖД ОК-15 значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ПР-7 

 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

1-5 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

2 

Основы физиологии 

и психологии 

безопасного 

взаимодействия 

человека и среды, в 

том числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

6-23 
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условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

Конспект ПР-7 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

3 

Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ПР-7 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

24-53 

Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 

4 

Токсикология. 

Влияние токсичных 

веществ на здоровье 

и безопасность 

человека. Защита и 

профилактика. 

ОК-15 

значение своевременного 

оказания первой помощи 

для сохранения жизни, 

здоровья и  безопасности 

человека; методы и 

средства первой помощи 

приемы первой помощи, 

Собеседование  

УО-1 

 

 

 

 

 

Зачет  

Вопросы 

для зачета 

54-69 
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методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

Конспект ПР-7 Обосновать выбор того 

или иного алгоритма 

первой помощи, а так же 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 приемами первой 

помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

соблюдая личную 

безопасность 
 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенции 

№ 

п/п 

Код и 

формулиров

ка 

компетенци

и 

Этапы формирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

1 ОК-15 

способность 

использоват

ь приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

знает термины, 

основные 

понятия, 

правила и 

принципы, 

законы, теории, 

конкретные 

факты, 

процедуры 

обеспечения  

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

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 

обеспечения 

Умение 

использовать 

российскую 

систему 

предупрежден

ия и действий 

в 

чрезвычайной 

Способность 

оперативно и 

корректно 

действовать и 

оказывать помощь  в 

экстремальной 

ситуации. 
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безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

изменённых 

ситуациях, в 

отдельных 

практических 

действиях 

ситуации 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

владеет 

основными 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий   

Владение 

приемами 

оказания 

первой 

помощи при 

ожогах, 

отравлениях 

газом, травмах 

и т.п. 

Способность 

применять основные 

приёмы обеспечения 

безопасности и 

оказания первой 

помощи. 

 

 

Методические рекомендации,  

определяющие 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), самостоятельная работа (конспект ПР-7). 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 
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 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 занятий фиксируется в 

журнале посещения занятий. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению 

подготовки  46.03.01 История,  видами промежуточной аттестации студентов 

в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются зачёт. 

Зачёт проводится в виде устного опроса в форме собеседования. 

Перечень оценочных средств (ОС) по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Код 

ОС 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

1  УО-1 Собеседован

ие 

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 

дисциплины  

2  ПР-7 конспект Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, отражающий основные 

идеи заслушанной лекции, сообщения и 

т.д. 

Темы/разделы 

дисциплины 

 

Вопросы для зачета: 



 32 

1. Безопасность жизнедеятельности, определение, предмет, содержание. 

2. Безопасность жизнедеятельности, задачи, методы. 

3. Законодательство Российской федерации области БЖД. Трудовой 

кодекс, основные законы об охране труда, подзаконные акты, основная 

нормативно-техническая документация.  

4. 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. 

5. Понятие первой помощи, объем, средства. 

6. Стресс. Стадии стресса. Адаптация. 

7. Режимы труда и отдыха. Реабилитационные воздействия. 

8. Психология обеспечения безопасного труда. 

9. Психологические процессы, свойства и состояния. Производственные 

психические состояния. 

10. Производственные психические состояния: напряжение (эмоциональное,  

напряжение ожидания интеллектуальное, сенсорное, монотония, 

политония). 

11. Современное понимание процессов утомления и переутомления. 

12. Утомление (его компоненты, стадии). Профилактика утомления. 

13. Запредельные формы психического состояния. 

14. Особенности групповой психологии. 

15. Свойства личности, определяющие склонность к риску на производстве. 

16. Особенности групповой психологии. Паника,  способы предотвращения 

паники, правила поведения. 

17. Профотбор, его цель. 

18. Инженерная психология. 

19. Динамический производственный стереотип. 

20. Основные мероприятия по повышению работоспособности и 

предупреждению переутомления. 
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21. Активный отдых и его физиологическое обоснование (феномен И.М. 

Сеченова). 

22. Психология труда. Значение для трудовой деятельности. 

23. Изменения в организме при нервно-напряженных видах деятельности. 

Меры профилактики умственного утомления и переутомления. 

24. Климатические факторы среды обитания. Основные параметры 

микроклимата. Микроклимат и теплообмен человека. 

25. Климат и особенности воздействия на здоровье безопасность человека. 

Первая помощь. 

26. Производственный микроклимат. Классификация. Мероприятия по 

профилактике неблагоприятного воздействия производственного 

микроклимата на организм человека. Первая помощь. 

27. Механизм и характер действия климатических факторов на человека. 

28. Влияние нагревающего и охлаждающего микроклимата на 

физиологические функции организма. Первая помощь. 

29. Защита человека от воздействия экстремальных температур. Первая 

помощь. 

30. Электрический ток.  Биологическое действие и нормирование. Методы 

и средства обеспечения электробезопасности. Оказание первой 

помощи при электротравме. 

31. Электротравма.  Биологическое действие электрического тока на 

организм человека. Первая помощь при электротравме. 

32. Электромагнитные поля радиочастот. Биологическое действие 

электромагнитных полей радиочастот. Защита от вредного влияния 

ЭМП РЧ. 

33. Ультрафиолетовое излучение. Биологическое действие. Изменения 

воздушной среды под влиянием УФ-излучения. Оказание первой 

помощи при повреждающих воздействиях УФ-излучения. 
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34. Инфракрасное излучение, источники на производстве, характер действия 

на организм. Профилактические мероприятия. Оказание первой помощи 

при повреждающих воздействиях инфракрасного излучения. 

35. Источники шума, его основные физико-гигиенические характеристики. 

Шум как гигиеническая и социальная проблема. 

36. Производственный шум. Гигиеническое нормирование шума. 

Профилактические мероприятия. 

37. Шум. Биофизика слухового восприятия. 

38. Ультразвук. Области использования ультразвука. Действие 

ультразвука на организм. Оздоровление условий труда. 

39. Инфразвук. Биологическое действие. Гигиеническое нормирование и 

меры защиты. 

40. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду его 

обитания. 

41. Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов. 

42. Производственный травматизм, причины и меры борьбы с ним. Первая 

помощь. 

43. Государственная концепция обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, разработка технических и организационных 

мероприятий 

44. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Первая помощь.  

45. Причины и особенности аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Стадии (фазы) развития ЧС.  

46. Принципы защиты населения и производственного персонала в 

условиях ЧС. Основы первой помощи, объем, средства. 

47. Способы  и методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. Специальная обработка местности, сооружений, технических 
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средств и санитарная обработка людей. Устойчивость объектов 

экономики. Оружие массового поражения. 

48. Основные этапы в ликвидации последствий ЧС.  

49. Задачи экстренной защиты населения. Задачи  спасательных и 

комплекса  неотложных работ.  Задачи этапа  обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах, пострадавших в результате 

аварии, катастрофы или стихийного.  Медицина катастроф. Первая 

помощь. 

50. Медицина катастроф. Организация, цель, задачи, методы и средства. 

51. Правовые основы обеспечения безопасности населения и 

производственного персонала при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях.  

52. Федеральные законы, правовые акты исполнения. Организационные 

основы обеспечения безопасности населения и производственного 

персонала при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.  

Управление в ЧС. 

53. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Цели, задачи, структуры. ГО на объекте экономики 

54. Хронические отравления на производстве и их проявления. Причины 

возникновения.  

55. Профессиональные заболевания при действии токсинов.  

56. Классификация ядов. Особенности действия производственных ядов. 

57. Особенности действия производственных ядов в отдаленные сроки. 

Принципы профилактики. 

58. Пути поступления производственных ядов в организм. Защита и 

профилактические мероприятия. 

59. Распределение, превращение и выделение производственных ядов в 

организме. Понятие и виды кумуляции. 

60. Опасные и вредные факторы производственной среды.  
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61. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда 

факторов производственной среды. 

62. Профессиональные отравления: острые и хронические. Первая помощь. 

63. Острые профессиональные отравления. Особенности. Первая помощь.  

64. Хронические профессиональные отравления. Особенности.  

65. Предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 

66. Типы комбинированного действия химических веществ. Суммация, 

синергизм, антагонизм. 

67. Острые и хронические отравления тяжелыми металлами, меры 

профилактики и защиты от их воздействия. 

68. Раздражающие газы. Общие сведения; действие на организм человека, 

меры профилактики и защиты от действия данных веществ первая 

помощь. 

69. Органические растворители. Общие сведения; действие на организм 

человека, меры профилактики и защиты от действия данных веществ, 

первая помощь. 

 

Критерии оценки (устный ответ) при собеседовании (УО-1) 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
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монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

 60-0 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

 
Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

 (стандартная) 

Требования к сформированным 

 компетенциям 

 

 

100-61 «зачтено» 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет 

знания  основного материала. 

 

 

 

 

60-0 

«не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

 

Оценочные средства для текущей аттестации 
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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. 

- 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. 

-  60-0 баллов – незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в 

ответе. 

 

 

 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

Тема:  «Микроклимат и его влияние на организм человека» 

Вариант 1 

1.Физические факторы, определяющие понятие  

«Микроклимат производственных помещений»:  
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1)температура воздуха, относительная влажность, скорость 

движения воздуха, инфракрасное излучение, температура ограждающих 

поверхностей 

2) температура воздуха, абсолютная влажность, скорость 

движения воздуха, бактериальная обсемененность воздуха  

3)температура воздуха, относительная влажность, атмосферное 

давление, инфракрасное излучение 

 

2.Микроклимат, воздействуя на организм человека , может 

вызывать: 

1) комфортные ощущения, перегревание, переохлаждение тела , 

2) образование избыточного веса 

3) искривление позвоночника, деформацию суставов  

 

3. Теплоотдача организма происходит путем: 

1) кондукции, испарения, проведения 

2) излучения, конвекции, испарения, кондукции  

3) излучения, конвекции, испарения, слюноотделения  

 

4. Терморегуляция организма человека включает 

совокупность: 

        1)процессов теплопродукции и теплоотдачи организма, 

регулируемых нейроэндокринным путем 

        2)защитных сил организма 

3) показателей  температуры,  скорости  движения  воздуха,  

относительной влажности, атмосферного давления 

 

5. Мероприятия, снижающие неблагоприятное воздействие 

микроклимата на организм человека, включают в себя:  

1) предварительные и периодические медицинские осмотры  

2) применение средств защиты органов дыхания, средств защиты 

кожи 

3) рациональное отопление, вентиляцию, кондиционирование 

воздуха 

 

Вариант 2 

1.Физиологические механизмы терморегуляции человека при 

комфортном микроклимате 

1) неустойчивы к воздействию негативных факторов  
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2) не напряжены 

3) напряжены 

 

2. При оценке производственного микроклимата  теплым 

называется период года со среднесуточной температурой наружного 

воздуха  

1) равной + 10
0
 С и выше 

2) менее + 10
0
 С 

 

3. Путь теплоотдачи, практически не действующий при 

повышенной влажности  

    1) излучение 

2) конвекция 

3) проведение 

4) испарение 

 

4. Проведение – это отдача тепла телом человека  

1) при соприкосновении с менее нагретыми предметами 

2) менее нагретым воздухом, окружающим человека 

3) на расстоянии за счет электромагнитного излучения 

 

5. Неблагоприятные последствия воздействия дискомфортного 

микроклимата при острой местной гипертермии  

1) судорожная болезнь 

2) тепловой удар 

3) гастрит, колит 

4) увеличение частоты сердечных сокращений 

5) неврозы, снижение внимания, повышенный травматизм 

6) ожоги 

 

Вариант 3 

1. Параметры среды, нормируемые при оценке микроклимата 

производственных помещений   

1) температура воздуха, температура ограждающих поверхностей, 

абсолютная влажность воздуха, скорость движения воздуха, освещенность 

2) температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха, температура ограждающих поверхностей, инфракрасное 

излучение 
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3) температура воздуха, барометрическое давление, ионизация воздуха, 

максимальная влажность воздуха, лучистое тепло 

 

2. При оценке производственного микроклимата холодным 

называется период года со среднесуточной температурой наружного 

воздуха 

  1) равной + 10
0
 С и выше 

2) менее + 10
0
 С 

 

3. Неблагоприятные последствия воздействия дискомфортного 

микроклимата при хронической гипотермии  

1) отморожения 

2) невралгии 

3) миозиты 

4) простудные заболевания 

5) снижение работоспособности при сниженном иммунитете 

 

4. Виды дискомфортного микроклимата  

1) инертный 

2) усиливающий 

3) ослабляющий 

4) охлаждающий 

5) нагревающий 

 

5. Излучение – отдача тепла телом человека  

1) при соприкосновении с менее нагретыми окружающими предметами 

2) менее нагретым слоям воздуха, окружающим человека 

3) на расстоянии (за счет электромагнитного излучения) 
 

Вариант 4 

1. Оптимальные условия микроклимата обеспечивают  

1) ощущение теплового комфорта при минимальном напряжении 

механизмов терморегуляции, создают предпосылки для сохранения  

высокого уровня работоспособности 

2) устойчивую высокую работоспособность при временном ухудшении 

самочувствия 

3) ощущение теплового дискомфорта при временном напряжении 

механизмов терморегуляции, временное снижение работоспособности, не 

ведущее к заболеваемости 
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2. Оптимальные параметры скорости движения воздуха для жилых 

и учебных помещений   

1) 0,3 – 0,5 м/сек 

2) 1 – 2 м/сек 

3) 0,1 – 0,3 м/сек 

 

3. Физиологические процессы, на которые в первую очередь 

оказывает влияние микроклимат  

1) детоксикацию вредных веществ в организме 

2) терморегуляцию 

3) реабсорбцию воды 

 

4. Конвекция – отдача тепла телом человека  

1) при соприкосновении с менее нагретыми предметами 

2) менее нагретым слоям воздуха, окружающим человека 

3) на расстоянии (за счет электромагнитного излучения) 

 

 5. Микроклимат, который при систематическом воздействии на 

организм работающего не вызывает заболеваний, но может приводить к 

напряжению механизмов терморегуляции, возникновению ощущения 

теплового дискомфорта, временному снижению работоспособности 

называется   

1) недопустимым 

2) допустимым 

3) оптимальным 
 

Тема: «Вредные вещества» 

Вариант 1 

1.  Наиболее опасными для организма человека являются вредные 

вещества, относящиеся к классу опасности 

1) первому 

2) второму 

3) третьему 

4) четвертому 

 

2. Вредное вещество химической или биологической природы – это 

1) вещество в виде паров, газов, пыли, поступающее в организм 

человека из атмосферного воздуха или воздуха рабочей зоны 
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2) вещество, проникающее в организм человека из окружающей среды 

(с пищей, водой, воздухом, через почву) и вызывающее функциональные 

отклонения в состоянии здоровья 

3) вещество, которое при контакте с организмом человека может 

вызывать изменения в состоянии здоровья, ведущие к снижению 

работоспособности, заболеваемости, обнаруживаемые современными 

методами исследования, как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений 

 

3. При комбинированном действии вредных веществ происходит 

1) усиление действия на организм одного вредного вещества другим 

2) ослабление действия на организм одного вредного вещества другим 

3) отсутствие эффекта действия на организм комбинации вредных 

веществ 

 

4. Возможные биологические ответы организма на действие любого 

вредного вещества 

1) смерть 

2) болезнь 

3) функциональные нарушения 

4) накопление вредных веществ в органах и тканях 

 

5. Пути поступления вредных веществ в организм человека 

1) через раневые поверхности 

2) через органы дыхания, пищеварительный тракт, неповрежденные 

кожные покровы и слизистые оболочки 

3) через естественные отверстия организма человека 

 

Вариант 2 

1. По степени воздействия на  человека вредные вещества делят на 

1) чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, мало 

опасные 

2) высокотоксичные, умеренно токсичные, нетоксичные 

3) опасные, умеренно опасные, неопасные 

 

2. Острое профессиональное заболевание возникает после 

1) систематического длительного воздействия малых концентраций 

вредного вещества в течение рабочего времени 
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2) однократного действия больших концентраций вредного вещества на 

работающего 

 

3. Нормированию подвергаются химические вещества, 

содержащиеся 

1) в атмосферном воздухе 

2) в воздухе рабочей зоны 

3) в воздухе жилых и общественных помещений 

4) в питьевой воде и воде водоемов 

5) в почве 

6) в продуктах питания 

 

4. Комбинированный эффект действия вредных веществ на 

организм человека – это 

1) эффект при одновременном или последовательном поступлении в 

организм нескольких вредных веществ одним и тем же путем 

2) эффект при одновременном поступлении вредных веществ в 

организм разными путями 

3) усиление токсического действия вредных веществ в присутствии 

неблагоприятных факторов другой природы (шум, вибрация и т.п.) 

5. Мероприятия по профилактике неблагоприятного действия 

вредных веществ на организм: 

1) соблюдение гигиенических нормативов содержания вредных веществ 

во всех источниках поступления их в организм человека 

2) проведение технологических мероприятий, направленных на 

ограничение или прекращение поступления вредных веществ в атмосферу 

3) внедрение санитарно-технических мероприятий, направленных на 

использование очистных сооружений 

4) лечебно-профилактические мероприятия 

 

Вариант 3 

1. Число классов опасности химических веществ, принятых в 

России 

1)  4               3)  2 

2)  8               4)  12 

 

2. Комплексный эффект  действия  вредных веществ на организм 

человека – это 
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1) эффект при одновременном или последовательном поступлении в 

организм нескольких вредных веществ одном и том же путем 

2) эффект при одновременном поступлении вредных веществ в 

организм разными путями 

3) усиление токсического действия вредных веществ в присутствии 

неблагоприятных факторов другой природы (шум, вибрация и т.п.) 

 

3.   Предельно допустимая концентрация вредного вещества в 

атмосферном воздухе - это концентрация вещества 

1) не влияющая на здоровье последующих поколений людей 

2) которая в течение всего рабочего стажа человека не должна вызывать 

функциональных изменений, приводящих к снижению работоспособности 

3) не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного 

неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не 

снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия 

и санитарно-бытовые условия жизни 

 

4. Хроническое  профессиональное  заболевание возникает   после 

1) систематического длительного воздействия малых  концентраций 

вредного вещества в течение рабочего времени 

2) однократного действия больших концентраций вредного вещества на 

работающего 

 

5. С учетом путей поступления в организм человека АХОВ делятся 

на 

1) прямого действия, косвенного действия 

2)ингаляционного действия, перорального действия, кожно-

резорбтивного действия 

3) повреждающие и не повреждающие целостность органов и тканей 

 

Вариант 4 

1.  Эффект  сочетанного воздействия вредных веществ на организм 

человека – это 

1) эффект при одновременном или последовательном поступлении в 

организм нескольких вредных веществ одном и том же путем 

2) эффект при одновременном поступлении вредных веществ в 

организм разными путями 

3) усиление токсического действия вредных веществ в присутствии 

неблагоприятных факторов другой природы (шум, вибрация и т.п.) 
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2.  Группа профессиональных заболеваний, вызываемых действием 

пыли 

1) вибрационная болезнь 

2) пневмокониозы 

3) кессонная болезнь 

 

3.  Аварийно химически  опасное вещество (АХОВ) – это 

1) химически опасное вещество, применяемое в промышленности и 

сельском хозяйстве, при аварийном сбросе (разливе) которого может 

произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм 

концентрациях 

2) боевое химическое вещество, хранящееся в арсенале, при аварийном 

разливе которого произойдет заражение окружающей среды 

 

4. Выраженность токсического эффекта действия вредного 

вещества зависит от  

1) времени действия вредного вещества 

2) дозы или концентрации вредного вещества 

3) числа людей, на которых действует вредные вещества 

5. Общие принципы защиты населения от АХОВ  

1) укрытие в защитных сооружениях 

2) эвакуация с территории загрязнения 

3) использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

4) проведение подворных обходов и медицинских осмотров населения 

 

Тема: «Принципы организации рационального питания» 

Вариант 1 

1. Рациональное  питание - это 

1) физиологически полноценное питание больных людей 

2) физиологически полноценное питание здоровых людей 

3) физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом 

антропометрических особенностей, характера трудовой деятельности, 

климатических условий проживания 

 

2. Основные источники витамина «С» 

1) молоко и молочные продукты 

2) рыбные и мясные продукты 

3) овощи, ягоды, фрукты 



 47 

 

3. Развитие атеросклероза стимулирует избыточное потребление  

1) овощей, фруктов, ягод 

2) кисломолочных продуктов, обезжиренного молока 

3) жирного мяса, сливочного масла и кулинарных жиров 

 

4. Соли кальция предупреждают развитие  

1) мочекаменной болезни 

2) иммунодефицита, нарушений обмена веществ 

3) кариеса, остеопороза, инсульта, инфаркта 

 

5. Йод предупреждает развитие болезней 

1) печени 

2) щитовидной железы 

3) обмена веществ 

4) сердечно-сосудистой системы  

 

Вариант 2 

1. Последствия недостаточного белковогопитания 

1) замедление рост  и развития, ослабление иммунитета 

2) активизация гормональной сферы 

3) усиление обменных процессов в организме 

4) ослабление гормональной сферы 

 

2. Продукты – источники полиненасыщенных  жирных кислот 

1) мясные продукты, сливочное масло 

2) овощи, фрукты, ягоды, зелень 

3) растительные масла 

4) рыбные продукты и рыбий жир 

 

3. Количество приемов пищи, рекомендуемое лицам умственного 

труда 

1) 4 – 5 

2) 6 

3) 3 

4) 3 – 4 

 

4. Продукты и блюда, которые не рекомендуется употреблять на 

ужин 
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1) молочные и кисломолочные 

2) рыбные продукты и блюда 

3) мясные блюда 

4) яйца и  блюда из яиц 

5) овощные блюда 

 

5. Соли магния предупреждают развитие болезней 

1) опорно-двигательного аппарата 

2) сердечно-сосудистой системы 

3) желчевыводящей системы 

4) обмена веществ 

5) мочеполовой системы 

 

Вариант 3 

1. Сбалансированное питание - это 

1) максимальное проявление в организме полезного действия белков и 

витаминов 

2) максимальное проявление в организме полезного  действия  всех  

основных пищевых веществ 

3) максимальное проявление в организме полезного действия витаминов 

и минеральных веществ 

4) максимальное проявление в организме полезного действия углеводов 

и жиров 

 

2. Последствие недостаточности жиров в питании взрослого 

человека 

1) улучшение вкусовых свойств пищи 

2) улучшение усвоения белков 

3) ухудшение усвоения жирорастворимых витаминов 

4) снижение задержки воды в организме 

5) ухудшение вкусовых свойств пищи 

 

3. Продукты – источники полноценных белков 

1) продукты, богатые растительной клетчаткой 

2) зерновые продукты, хлеб и хлебобулочные изделия 

3) мясные и рыбные продукты 

4) фрукты и овощи 

5) молочные продукты 
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4. Последствия избыточного питания 

1) сахарный диабет 

2) сердечно-сосудистые заболевания 

3) снижение иммунитета 

4) атеросклероз 

5) заболевания органов дыхания 

 

5. Продукты – источники йода 

1) мясные продукты 

2) морепродукты животного происхождения 

3) морепродукты растительного происхождения 

4) йодированные продукты 

5) овощи, фрукты 

Вариант 4 

1. Продукты - источники насыщенных жирных кислот 

1) хлебобулочные  изделия, зерновые продукты 

2) мясные продукты 

3) красная, черная икра 

4) молочные продукты 

5) морепродукты 

 

2. Несоблюдение режима питания в первую очередь нарушает 

функции 

1) мочеполовой системы 

2) пищеварительной системы 

3) нервной системы 

4) костно-мышечной системы 

 

3. Продукты – источники фосфора 

1) овощи, фрукты 

2) молочные продукты 

3) мясные и рыбные продукты 

4) хлебобулочные изделия, зерновые продукты 

5) морепродукты 

 

4. В рациональном питании наибольший удельный вес суточного 

рациона по энергетической ценности приходится на 

1) завтрак 

2) обед  



 50 

3) ужин 

 

5. Причины алиментарной недостаточности витаминов в питании 

1) однообразное питание, потребление рафинированных продуктов 

2) избыток жиров в питании 

3) высокие органолептические свойства пищи, разнообразное питание 

4) несоблюдение режима хранения продуктов 

5) использование в питании не свежих продуктов 

 

Тема: «Классификация, характеристика чрезвычайных ситуаций. 

ЧС, характерные для Приморского края». 

Вариант 1 

1. Чрезвычайные ситуации по сфере возникновения  

1) наземные, воздушные, водные 

2) природные, техногенные, экологические, военные, 

 социальные и социально-биологические 

3) естественные, искусственные, смешанные  

 

2. Стихийное бедствие  - это 

1) непредвиденный выход из строя механизмов, транспорта, 

инженерных сооружений  без гибели людей 

2) крупная  авария с разрушением, крушением, с гибелью людей, 

уничтожением материальных ценностей  

3) опасное явление природы таких масштабов, которые вызывают 

катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных 

ценностей, поражением и гибелью людей 

 

3. Чрезвычайная ситуация федерального характера по  масштабам 

распространения  

1) количество пострадавших – свыше 500 чел., либо размер 

материального ущерба – свыше 500 млн. руб. 

2) количество пострадавших – до 500 чел., либо размер материального 

ущерба – до 500 млн. руб. 

3) нарушены условия жизнедеятельности людей субъекта РФ 

 

4. Ликвидация  территориальной  чрезвычайной   ситуации 

осуществляется 

1) силами и средствами организации – виновника ЧС 
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2) силами и средствами органов исполнительной власти субъекта РФ 

3) силами и средствами МЧС   

     

5. Стихийные бедствия характерные для приморского края 

1) смерчи, ураганы, природные пожары, деградация почв 

2) наводнения, цунами, лесные пожары, землетрясения, тайфуны  

3) извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины   

  

Вариант 2 

1. Авария - это 

1) непредвиденный выход из строя механизмов, транспорта, 

коммунальных и инженерных сооружений без гибели людей; разрушение 

локального типа  

2) разрушение оборудования, здания, сооружения, уничтожение 

материальных ценностей, массовая гибель людей  

3) явление природы, носящее чрезвычайный характер: крушение, 

уничтожение, разрушение различного рода объектов, гибель людей, 

животного и растительного мира  

2. Показатели масштабов распространения чрезвы-   чайных 

ситуаций с учетом тяжести последствий 

1) количество людей погибших или получивших ущерб здоровью 

2) размер материальных потерь 

3) объем гуманитарной помощи 

4) размер ущерба окружающей природной среде 

 

3. Эпидемия - это 

1) гибель или заболевания растений, превышающие на  несколько 

порядков обычную заболеваемость 

2) широкое распространение инфекционной болезни, вызывающее 

гибель или заболевания людей в какой-то определённый промежуток 

времени, превышающее обычную заболеваемость на несколько порядков  

3) гибель или заболевания животных, превышающие на несколько 

порядков обычную заболеваемость  

 

4. Ликвидация    локальной   чрезвычайной  ситуации  

осуществляется 

1) силами и средствами органов исполнительной власти субъекта РФ 

2) силами и средствами организации – виновника ЧС 

3) силами и средствами органов местного самоуправления 
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5. Чрезвычайная ситуация регионального характера по масштабу 

распространения  

1) зона ЧС выходит за пределы территории одного субъектов РФ  

2) зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ зона  

3) ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ 

 

Вариант 3 

1. ЧС природного и техногенного характера подразделяются на 

1)  городские, краевые, областные, региональные, федеральные 

2)ЧС локального, муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального характера 

3) ЧС крупные, средние, мелкие  

 

2.  Катастрофа -  это 

1) непредвиденный   выход из строя механизмов, транспорта, 

коммунальных и инженерных сооружений и т.п. без гибели людей; 

разрушения локального типа 

2) явление природы, носящее чрезвычайный характер; крушение, или 

транспортная уничтожение, разрушение различного рода объектов, гибель 

людей, животного и растительного мира 

3) крупная производственная авария с разрушением, уничтожением 

материальных ценностей, повлекшая за собой человеческие жертвы  

 

3. ЧС регионального характера по масштабу распространения 

1) зона ЧС выходит за пределы более чем 2 субъектов РФ 

2) зона ЧС затрагивает территорию двух и более поселений 

3) зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ  

            

4. Стоимость  материального  ущерба  при  составлении отчёта   о  

ЧС выражается  

1) в условных единицах системы СИ 

2) в денежном выражении 

3) в кратности превышения МРОТ (минимальный размер  оплаты труда)  

 

5. Чрезвычайные ситуации социального характера 

1) эпидемии, войны, голод, терроризм, общественные беспорядки 

2) паломничество  

3) массовые уличные гуляния, ночные дискотеки 
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Вариант 4 

1. ЧС  локального характера    

1) зона ЧС не выходит за пределы территории поселения 

2) зона ЧС не выходит за пределы городской территории  

3) зона ЧС не выходит за пределы  территории объекта 

 

2.  Чрезвычайная ситуация - это 

1)  обстановка на территории, сложившаяся в результате проведения 

плановых мероприятий по ликвидации объектов недвижимого имущества 

или природных объектов без гибели людей с возможным нанесением ущерба 

окружающей среде 

2) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

стихийного бедствия, аварии, катастрофы или иного бедствия, которые 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери, нарушение условий 

жизнедеятельности людей 

3) обстановка на территории, сложившаяся в результате внешних 

воздействий необъяснимого характера, повлекшая за собой увеличение 

плодовитости особей животного и растительного мира 

 

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера связаны с 

1) падением воспроизводства населения 

2) инфекционными заболеваниями людей и животных  

3)  изменением состава и свойств атмосферы, состояния суши, 

гидросферы, биосферы 

 

4. В понятие «пострадавших  при ЧС» входят 

1) получившие психические травмы 

2) заболевшие в результате воздействия факторов ЧС  

3) погибшие или получившие ущерб здоровью  

 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

1) разрушение озонового слоя, кислотные дожди, деградация почв 

2) аварии и катастрофы на химически- и радиационно-опасных 

объектах, транспорте 

3) наводнения, тайфуны, цунами 

 

Тема: «Поражающие факторы современных средств и методов 
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ведения войны» 

Вариант 1 

1. Основное назначение фугасных боеприпасов 

1) разрушение зданий, магистралей,  

2) поражение техники и людей 

3) поражение бронированных целей 

 

2. Виды оружия массового поражения 

1) микробиологическое, вирусологическое 

2) химическое, биологическое, ядерное 

3) авиационное, ракетное, космическое 

 

3. Классификация боевых отравляющих веществ по характеру 

токсического действия 

1) временно выводящие из строя, смертельного действия 

2) нервно-паралитические, общеядовитые, кожно-нарывные, 

удушающие, раздражающие, психохимические 

3) быстродействующие, медленнодействующие 

 

4. Психохимические отравляющие вещества 

1) фосген, дифосген 

2) «LSD», Би-зет 

3) иприт, азотистый иприт 

4) адамсит, си-эс, си-эр 

 

5. Десиканты предназначены  

1) для уничтожения травянистой растительности 

2) для уничтожения древесно-кустарниковой растительности 

3) для уничтожения растительности путем ее высушивания 

4) для уничтожения листьев 

 

Вариант 2 

1. Классификация обычного оружия по  действию боеприпасов 

1) артиллерийское, авиационное, стрелковое 

2) торпедное, минное 

3) противовоздушное, противопехотное 

4) осколочные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные, 

боеприпасы объемного взрыва 
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2. Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения 

1) живой силы противника 

2) бронированных целей  

3) людей, животных 

4) автомагистралей, наземных трубопроводов 

 

3. Боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия  

1) фосген, дифосген 

2) Би-зет, «LSD» 

3) синильная кислота, хлорциан 

4) иприт, азотистый иприт, люизит 

 

4. Виды фитотоксикантов   

1) пестициды, фунгициды, акарициды 

2) гербициды, арборициды, дефолианты, десиканты 

 

5. Первичные поражения биологических объектов ударной волной 

ядерного взрыва 

1) механические травмы, приводящие к развитию контузий; 

повреждения барабанных перепонок, легких, органов 

брюшной полости 

2) повреждения вторичными снарядами (обломками, осколками и т.д.) 

3) травмы вследствие отбрасывания человека ударной волной, в 

результате чего происходит удар о грунт, окружающие предметы. 

 

Вариант 3 

1. Основной поражающий фактор боеприпасов объемного взрыва 

1) ударная волна 

2) световое излучение 

3) термическое излучение 

4) радиоактивное излучение 

 

2.  Основное назначение пирогелей, термитов, напалмов  

1) разрушение бетонных сооружений высокой прочности 

2) поражение людей 

3) уничтожение огнем зданий, сооружений 

4) повреждение бронированные цели 

 

3. Боевые отравляющие вещества удушающего действия  
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1) иприт, азотистый иприт 

2) зарин, зоман, ви-икс 

3) фосген, дифосген 

4) хлорциан, синильная кислота 

 

4. Последствия воздействия светового излучения  

ядерного оружия 

1) ожоги кожи, слизистых оболочек, поражение глаз 

2) ожоги кожи вследствие возгорания одежды 

3) ожоги тела вследствие воздействия пламени пожаров 

 

5. Для  уничтожения  травянистой растительности предназначены 

1) фитотоксиканты 

2) гербициды 

3) десиканты 

4) арборициды 

 

Вариант 4 

1. Поражающие факторы ядерного  оружия 

1) радиоактивное заражение территории 

2) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

электромагнитный импульс, радиоактивное заражение 

3) термическое излучение 

 

2. Основное назначение осколочных боеприпасов  

1) поражение бронированных целей 

2) повреждение зданий, автомагистралей, трубопроводов 

3) уничтожение техники 

4) поражение людей 

 

3. К зажигательным боеприпасам относят  

1) окись этилена 

2) белый фосфор 

3) термитные составы  

4) напалмы 

5) пирогели 

 

4. Боевые отравляющие вещества нервно-паралитического 

действия  
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1) зарин, зоман, Ви-экс 

2) фосген, дифосген 

3) синильная кислота 

4) хлорциан 

 

5. Следствием применения дефолиантов является  

1) уничтожение древесно-кустарниковой растительности 

2) старение листьев – искусственный листопад 

3) уничтожение травянистой растительности 

4) обезвоживание тканей растения (высушивание) 
 

 

 


