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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. формирование  у студентов знания потенциально опасных и вредных факторов для здоровья и жизни 

человека, механизмов их действия; 

2. представлений о причинах и механизмах развития основных чрезвычайных ситуаций, путях 

предупреждения и снижения их опасных последствий; 

3. профессиональной культуры безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Б.1. Б.4) ООП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

 Физическая культура и спорт 

 Социология  

 Экономика труда 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной дисциплины: студент 

должен знать закономерности развития природы, общества, мышления; уметь анализировать и оценивать события и 

процессы.  

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть закреплены 

студентами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном этапе формирования компетенции 

ОК-7  

Способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

 

знать Знать пути и средства профессионального самосовершенствования 

уметь Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

и личностных качеств 

владеть Владеть навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний 

ОК-9  

Способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знать резервы и возможности организма человека; 

характеристику методов идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

уметь оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; 

использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 

населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

владеть навыками защиты людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

навыками оказания первой помощи пострадавшим. 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать  основы информационно-коммуникационных технологий 

уметь  анализировать библиографический и информационный материал, 

используя информационно-коммуникационные технологии 

владеть  навыками анализа профессионально-практической деятельности, 

работы с использованием основных требований информационной 

безопасности с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2  

Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

знать  тенденции экономического развития, закономерности 

функционирования экономических систем, взаимодействие 

экономических процессов и их социальное содержание 
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необходимых для решения 

профессиональных задач 

уметь  проводить аналитическую и исследовательскую работу по оценке 

социально-экономической обстановки и конкретных форм 

управления 

владеть  навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

ОПК-3  

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчётов и обосновать 

полученные выводы 

знать  методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом 

уровне, способы оценки производственно-экономического 

потенциала предприятия и пути достижения высокой эффективности 

уметь  проводить анализ основных направлений деятельности предприятия 

владеть  методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления 

ОПК-4  

Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

знать  критерии оценки эффективности менеджмента 

уметь  разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

выбор оптимального решения, исходя из критериев социально-

экономической эффективности и экономической безопасности 

владеть  навыками принятия организационно-управленческих решений  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

1 

Контактная работа (всего) 
40 40 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 20 20 

из них    

– лекции 20 20 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 20 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 20 20 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация    

Самостоятельная работа (всего) (СР) 68 68 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

68 68 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 
108 108 

Форма промежуточной аттестации 
Диф.зачет Диф.зачет 
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заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

1 

Контактная работа (всего) 
10,3 10,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 6 6 

из них    

– лекции 6 6 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 4 4 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 4 4 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 97,7 97,7 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

94 94 

Подготовка к аттестации 3,7 3,7 

Общий объем, час 
108 108 

Форма промежуточной аттестации 
Диф.зачет Диф.зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, 

транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 

безопасности как компоненты национальной безопасности. Вред, ущерб, 

риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как 

одна из основных потребностей человека.  

2. Человек и техносфера Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных 

факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и 

вредных факторов – основные виды и принципы установления.  

4. Защита человека и среды 

обитания от 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 
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вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств.  

5. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние 

здоровья и работоспособность человека.  

6. Психофизиологические и 

эргономические 

основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Факторы, влияющих на надежность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 

физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и 

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. 

7. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 

и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 

стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. 

Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Техногенные аварии – их особенности и 

поражающие факторы. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Терроризм и 

террористические действия. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.  

8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика 

основных законодательных и нормативно- правовых актов: назначение, 

объекты регулирования и основные положения. Экономические основы 

управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие 

экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 

оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование 

ответственности владельцев опасных производственных объектов, 

страхование профессиональных рисков, социальное страхование 

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.  

 

 

5.2. Структура дисциплины 

Для ОФО 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 
12 2 

- 
2 - 8 
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Для ЗФО  

 

 

5.3. Занятия семинарского типа  

Для ОФО 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  
Тема 

Количество 

часов 

1.  ПР Введение в безопасность. Основные понятия и определения 2 

2.  ПР Человек и техносфера 2 

3.  ПР Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 4 

2.  Человек и техносфера 12 2 - 2 - 8 

3.  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

14 2 

- 

4 - 8 

4.  Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

12 2 

- 

2 - 8 

5.  Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
14 4 

- 
2 - 8 

6.  Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 
12 2 

- 
2 - 8 

7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 
18 4 

- 
4 - 10 

8.  Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
14 2 

- 
2 - 10 

 Групповая консультация       

 Промежуточная аттестация       

 Общий объем  108 20 - 20 - 68 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 
10 - 

- 
- - 10 

2.  Человек и техносфера 14 2 - - - 12 

3.  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

14 - 

- 

2 - 12 

4.  Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

14 2 

- 

- - 12 

5.  Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
14 - 

- 
2 - 12 

6.  Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 
14 2 

- 
- - 12 

7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 
12 - 

- 
- - 12 

8.  Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
12 - 

- 
- - 12 

 Групповая консультация       

 Промежуточная аттестация 4    -  

 Общий объем  108 6 - 4 - 94 



8 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  
Тема 

Количество 

часов 

среды обитания 

4.  
ПР Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 
2 

5.  ПР Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 2 

6.  ПР Психофизиологические и эргономические основы безопасности 2 

7.  ПР Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 4 

8.  ПР Управление безопасностью жизнедеятельности 2 

  ИТОГО 20 

 

Для ЗФО 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  
Тема 

Количество 

часов 

1 ПР Введение в безопасность. Основные понятия и определения - 

2 ПР Человек и техносфера - 

3 
ПР Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
2 

4 
ПР Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 
- 

5 ПР Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 2 

6 ПР Психофизиологические и эргономические основы безопасности - 

7 ПР Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации - 

8 ПР Управление безопасностью жизнедеятельности - 

  ИТОГО 4 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)  
Не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа 

Для ОФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1-8 Подготовка к практическому занятию 26 

1-8 Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 30 

2-7 Подготовка компьютерной презентации  12 

 Итого: 68 

Для ЗФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

3,5 Подготовка к практическому занятию 16 

1-8 Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 54 

1-7 Подготовка конспектов 22 

3-5 Подготовка компьютерной презентации 2 

1-8 Подготовка к аттестации 3,7 

 Итого: 97,7 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

–самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и 

сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

–использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 
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Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 
Вид занятия Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО/ЗФО 

2-7 офо 

3, 5 зфо 

 

ПР 

 

Компьютерная презентация 6/2 

1-7 офо 

3, 5 зфо 
ПР 

Кейс-задачи 
6/2 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по дисциплине приводятся в приложении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Колесникова, М.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Колесникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-

1716-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81000.html 

2. Рысин, Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. С. Рысин, 

С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бурцев, С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / С. П. Бурцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html 

2. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И. Л. Орехова. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Южно-Уральский 

государственный гуманитатрно-педагогический университет, 2017. — 174 c. — 978-5-906908-76-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83862.html 

3. Собурь, С. В. Доступно о пожарной безопасности: Брошюра [Электронный ресурс] / С. В. Собурь. — 

11-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ПожКнига, 2019. — 32 c. — 978-5-98629-087-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83605.html 

8.3. Программное обеспечение  

MicrosoftOffice 

8.4.Профессиональные базы данных 

1. http://akot.rosmintrud.ru/ - Единая общероссийская справочно-информационная система по 

охране труда 

8.5. Информационные справочные системы 

1. АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — http://www. consultant.ru/ 

3. Поисковые системы 

4. https://www.yandex.ru/ 

5. https://www.rambler.ru/ 

6. https://accounts.google.com/ 

7. https://www.yahoo.com/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

3. Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Научная электронная библиотека  -http://www.elibrary.ru/ 

6. Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

7. Международная реферативная база журналов и статей WebofScience - http://info.clarivate.com/rcis 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/83605.html
http://akot.rosmintrud.ru/
http://www/
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://accounts.google.com/
https://www.yahoo.com/
http://www.window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://data.gov.ru/
http://info.clarivate.com/rcis
http://cyberleninka.ru/
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9. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

10. Свободная энциклопедия «Википедия»-  https://ru.wikipedia.org 

11. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)-https://нэб.рф 

  

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий.  

Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий 

подход, студент готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 

теоретических знаний.  

Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной работы по 

сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоятельное изучение. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с рабочей программой учебного 

курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют 

студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного 

курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще пропущены. 

Любая дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой 

«стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени 

движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Понятие в узком понимании – это определение 

(дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. 

Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда в 

заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции 

(определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой 

данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. 

Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы.  

Методические указания для подготовки к лекции 

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-

ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это позволяет 

учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в 

ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи изучения 

дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При проведении лекций, как 

правило, выделяются основные понятия и определения. При описании закономерностей обращается особое внимание 

на сравнительный анализ конкретных примеров. 

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и промежуточной аттестации, 

порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной работы с учетом количества часов, 

отведенных на нее учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и рабочей программой по 

дисциплине (п. 5.5). 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом максимально 

использовать возможности, предлагаемые библиотекой АНО ВО СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а 

также сделает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения практики.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   

– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки обучающихся;   

– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов;   

– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   

– временем, отведенным на изучение того или иного материала;   

– уровнем подготовленности обучающихся;  

– уровнем  материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, технических средств. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их внимание на 

наиболее сложных и важных вопросах.  

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет 

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий 

http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://нэб.рф/
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рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, 

раскрывающие суть того или иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время лекционных 

занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и 

категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к и практическим 

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  

Основное назначение занятий семинарского типа заключается в закреплении полученных теоретических знаний. 

Для этого студентам предлагаются теоретические вопросы для обсуждения (если это семинарское занятие) и задания 

для практического решения (если это практическое занятие). Кроме того, участие в практических занятиях 

предполагает отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами и 

профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).   

При подготовке к занятий семинарского типа можно выделить 2 этапа:  организационный;  закрепление и 

углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 

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

основные пункты предстоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной). Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая 

пояснений преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. Перечень теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить 

особое внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее доводится до сведения 

обучающихся.  

Задачи, практические задания, представленные по дисциплине, имеют практико-ориентированную 

направленность.   

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае вариативности решения 

задачи следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 

иллюстративном материале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу 

(вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и 

структурировать изученный материал. 

В структуре занятий семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:  1) организационный этап, 

контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию;  2) 

исходный контроль (тесты, опрос, проверка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) 

обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения 

методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) 

заключительный этап.   
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На занятий семинарского типа могут применяться следующие формы работы: фронтальная - все студенты 

выполняют одну и ту же работу; групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 

индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.   

Форма занятий семинарского типа: 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных вопросов темы 

путем проведения устного опроса студентов: 2) интерактивная (техника «мозгового штурма», работа в малых группах 

и пр).   

Техника «мозгового штурма» 

В целях погружения студентов в тему используется техника «мозгового штурма» по наиболее дискуссионному 

вопросу темы, не имеющему однозначного решения. Цель проведения мозгового штурма в начале занятия заключается 

в вовлечении в процесс обучения всех слушателей аудитории и активизации их мыслительной деятельности, 

диагностировании опыта и знаний студентов.  

В результате участия в мозговом штурме студентами отрабатываются навыки получения и работы с 

информацией (в частности, студентами осуществляется анализ полученных ответов, выделение сведений, имеющих и 

не имеющих отношение к обсуждаемой проблеме, обнаружение существующих проблем и пробелов, проводится 

классификация сведений по различным основаниям), а также навыки взаимодействия с коллегами (студентами) 

предоставляется возможность оценить собственную точку зрения и услышать позиции других обучающихся). 

Продолжительность – 15-20 минут.  

Работа в малых группах 

Работа в малых группах используется для коллективного поиска правильного варианта или нескольких 

вариантов предложенных к данной теме блоков вопросов, заданий. С этой целью преподавателем студенты 

разбиваются на малые рабочие группы в составе не более 3 человек и им предлагаются для обсуждения и решения 

проблемы. По окончании работы в малой группе студенты презентуют полученные результаты и обсуждают их с 

другими студентами в формате комментирования либо дискуссии. В результате участия в работе в малых группах 

студентами отрабатываются навыки получения, обмена и работы с информацией, а также профессионально значимые 

навыки взаимодействия с другими лицами в форме сотрудничества, активного слушания, выработки общего решения и 

др. Продолжительность – 1-1,5 часа.   

В течение занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, выполнение которых 

зачитывается, как текущая работа студента. Для усиления профессиональной направленности занятий семинарского 

типа возможно проведение бинарных занятий, построенных на основе межпредметных связей. На таких занятиях 

результаты практических заданий, полученных по одной дисциплине, являются основой для их выполнения по другой 

дисциплине. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов заключается:  1) в самостоятельном изучении теоретического курса 

(изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы в процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении 

информации, полученной на лекциях и занятиях семинарского типа);  2) в систематизации и закреплении полученных 

теоретических знаний и практических материалов посредством решения задач и выполнения практико-

ориентированных заданий; 3) в подготовке рефератов; 4) в подготовке компьютерной презентации и пр. 

В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, различающиеся по 

целям.  

Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) письменными 

заданиями, включающими задачи и задания.  

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолжении изучения 

теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа литературы.  

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во внеаудиторное время 

рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой целью студентам рекомендуется 

постоянно знакомиться с классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками 

литературы, статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах.  

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с возможным 

последующим его обсуждением на занятия семинарского типа, на научных семинарах и в индивидуальных 

консультациях с преподавателем.  Формы конспектирования материала могут быть различными.     

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические опросы, которые 

осуществляются преподавателем на занятиях семинарского типа в устной форме, преследующие цель проверки знаний 

студентов по основным понятиям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом выполненного 

им в письменном виде конспекта по предложенным вопросам темы, возможна его защита на занятии семинарского 

типа или в индивидуальном порядке.    

Решение задач осуществляется студентами самостоятельно, результаты решения задач представляются на 

занятии семинарского типа в устной форме, письменной форме, в формате работы в малых группах, участия в 

дискуссиях.  
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В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, студент может пользоваться 

любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное решение каждой задачи.  

Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет опережающая 

самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной репродуктивной 

самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов 

действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает следующие виды самостоятельных работ: 

познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку докладов, выступлений на занятиях 

семинарского типа, подбор литературы по конкретной проблеме, написание рефератов и др.; творческая 

самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных творческих и нестандартных заданий.  

 Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – организовать ее таким образом, чтобы 

максимально учесть индивидуальные способности каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность 

и готовность к выполнению самостоятельных работ все более высокого уровня. Студенты, приступая к изучению тем, 

должны применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, умение 

четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и 

представленные тексты должны являться результатом самостоятельной информационно-аналитической работы 

студентов. На их основе студенты готовят материалы для выступлений в ходе практических занятий. 

Методические указания по решению ситуационных задач (кейс-задач) 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Сase – пример, взятый из реальной жизни, представляет собой не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Виды кейсов: 

- Полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) предназначены для командной работы в течение нескольких дней и 

обычно подразумевают командное выступление для презентации своего решения. 

- Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и подразумевают 

общую дискуссию. 

- Мини-кейсы (1–2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в аудитории и зачастую 

используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии. 

Во многих случаях мини-кейс может быть сформулирован кратко, в виде одного-двух абзацев, и снабжен 

вопросами, на которые требуется дать ответ в обсуждении. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать четко поставленной цели создания; 

- иметь соответствующий уровень трудности; 

- иллюстрировать несколько аспектов современной жизни; 

- не устаревать слишком быстро; 

- быть актуальным на сегодняшний день; 

- иллюстрировать типичные ситуации; 

- развивать аналитическое мышление; 

- провоцировать дискуссию; 

- иметь несколько решений. 

Методические указания по выполнению практических заданий на практических занятиях 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной  дисциплины.  

Целями практических занятий является закрепление теоретических знаний студентов и приобретение 

практических навыков в профессиональной  сфере деятельности. 

Для решения практических заданий студенту необходимо изучить теоретический материал (лекционный 

материал, учебную и практическую литературу) по соответствующей теме. 

При выполнении практических заданий необходимым является наличие умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. Последовательность выполнения задания должна быть аргументированной, ответы на 

задания представлены полно. 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, ставятся конкретные цели и 

задачи, достигаемые в процессе выполнения практического задания. Приводится литература, необходимая для 

выполнения практического задания. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким теоретическим материалом, касающимся 

практического занятия. Затем осуществляется контроль понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее 

следует разбор решения типового задания. В том случае, если практическое занятие не содержит расчетного задания, а 
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связано с изучением и анализом теоретического материала, необходимо более подробно остановиться на 

теоретических сведениях и ознакомиться с источниками литературы, необходимыми для выполнения данного 

практического задания.  

В ходе выполнения заданий обучающиеся научатся реализовывать последовательность действий при 

использовании наиболее распространенных методов и делать выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное исследование одного из 

теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны способствовать более глубокому 

изучению теоретического курса, связанного с темой практического занятия. Также контрольные вопросы должны 

помочь в решении поставленных перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя рассмотрение теоретических основ и 

примера практического задания, выдачу многовариантного задания и индивидуальное самостоятельное выполнение их 

обучающимися. Освоение методики выполнения задания осуществляется во время проведения практических занятий, 

далее самостоятельно обучающиеся выполняют практические задания. 

Студент последовательно выполняет выданные ему преподавателем задания. 

В случае возникновения затруднений, студент может обратиться к преподавателю за помощью. 

Результатом выполнения задания является отчёт. 

 

Методические указания по выполнению компьютерной презентации 

Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно для компьютерной презентации 

используется мультимедийный проектор, отражающий содержимое экрана компьютера на большом экране, 

вывешенном в аудитории. Презентация представляет собой совмещение видеоряда - последовательности кадров со 

звукорядом - последовательностью звукового сопровождения. Презентация тем эффективнее, чем в большей мере 

в ней используются возможности мультимедиа технологий. 

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд может содержать текст, рисунки, 

фотографии, анимацию, видео и звук. 

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса: 

- интерактивные презентации;  

- презентации со сценарием; 

- непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В этом случае презентацией 

управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск информации, определяет время ее восприятия, а также 

объем необходимого материала. В таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в 

форме мультимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не требуется. Все 

интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событиями. Это означает, что когда 

происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном 

объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии 

картины начинается звуковой рассказ об истории ее создания. Презентация со сценарием - показ слайдов под 

управлением ведущего (докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, 

анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. Порядок смены слайдов, а также время 

демонстрации каждого слайда определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд 

презентации. В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем и нет 

ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на различных выставках. 

 Создание презентации на заданную тему проходит через следующие этапы: 1) создание сценария; 2) 

разработка презентации с использованием программных средств. 

 Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из существующих программ такого 

класса обладает своими собственными индивидуальными возможностями. Тем не менее между ними есть 

много общего. Каждая такая программа включает в себя встроенные средства создания анимации, добавления 

и редактирования звука, импортирования изображений, видео, а также создания рисунков. Программа 

PowerPoint, входящая в программный пакет MicrosoftOffice, предназначена для создания презентаций. С ее 

помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле, таким образом, значительно повысив 

степень восприятия предоставляемой информации аудиторией. Презентация или «слайд-фильм», 

подготовленная в PowerPoint, представляет собой последовательность слайдов, которые могут содержать план 

и основные положения выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить видеоэффекты и звук.  

  Основные приемы создания и оформления презентации 

Поставленная задача Требуемые действия 

Создать новую Запустите PowerPoint. 
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презентацию без помощи 

мастера и применения 

шаблона 

В окне диалога PowerPoint в группе полей выбора Создание 

презентациивыберитеНовая презентация. 

Выбрать разметку слайда В окне диалогаСоздать слайд выберите мышью требуемый вариант разметки. 

После выбора Новая презентация окно диалога Разметка слайда появляется 

автоматически. Если Вы хотите сменить разметку имеющегося слайда, то 

выполните команду Формат/Разметка слайда или воспользуйтесь 

пиктограммой, размещенной в панели Форматирование . 

Применить шаблон 

дизайна 

В меню Формат выберите команду Оформление слайда или воспользуйтесь 

пиктограммой, размещенной в панели Форматирование . 

Вставить новый слайд Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и выполните 

команду Вставка/Создать слайд (Ctrl + M) или воспользуйтесь пиктограммой, 

размещенной в панели Форматирование . 

Переместиться между 

слайдами  

Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы прокрутки или 

клавишами PageDown, PageUp.  

Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке определить, на каком 

слайде остановиться. 

Активизировать панель 

Рисование 

Выполните команду Вид /Панели инструментов/Рисование 

Ввести текст в 

произвольное место 

слайда 

Выберите на панели Рисование инструмент Надписьись  и установите 

текстовый курсор в нужное место или меню Вставка/Надпись. 

Отредактировать 

имеющийся текст 

Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в нужное место и внесите 

исправления или добавления. 

Удалить текст вместе с 

рамкой 

Щелкните по тексту, затем щелкните непосредственно по рамке и нажмите 

клавишу Delete. 

Изменить шрифт или 

размер шрифта 

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или раскрывающимся списком 

шрифтов/размеров панели инструментов  

Изменить цвет шрифта Выполните команду Формат/Шрифт или выберите кнопку Цвет 

текста   панели Форматирование (Рисование). 

Выбрать стиль 

оформления шрифта  

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или кнопками  

панели инструментов : полужирный, курсив, подчеркнутый, 

тень. 

Выровнять набранный 

текст относительно 

рамки 

Воспользуйтесь командой Формат/Выравнивание/По левому краю (Ctrl + 

L); По центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + R); По ширине  или 

кнопками  панели инструментов  Форматирование. 

Выбрать цвет и тип 

линии для рамки, 

подобрать заливку 

Выделите рамку (или установите курсор в текст, введенный в рамку) и 

выполните команду Формат/ …  В появившемся диалоговом окне 

установите цвет заливки, тип линии и ее цвет. 

Также можно воспользоваться кнопками панели Рисование: 

 – заливка;   – цвет линии;   – тип линии. 

Активизировать панель 

Автофигуры 

Выберите команду Вставка/Рисунок/Автофигуры или воспользуйтесь 

кнопкой панели Рисование  

Нарисовать объект Активизируйте панель Рисование, выберите соответствующий инструмент 

(линия, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» фигуру на слайде, 

протаскивая курсор. 
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Изменить цвет объекта 
Выделите объект и выполните команду Формат/ …  или  воспользуйтесь 

кнопкой панели Рисование: 

 – цвет линии. 

Настроить тень объекта Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Стиль тени. 

Настроить объем объекта Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Объем.  

Повернуть объект на 

какой-либо угол 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование  

Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение, а затем переместите 

мышью угол объекта в направлении вращения. 

Сгруппировать объекты Выделите все объекты, подлежащие группировке и выполните команду 

Группировка/Группировать контекстного меню выделенных объектов. 

Художественная надпись Воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Добавить объект WordArt. 

Вставить звук Выберите команду меню Вставка/Фильмы и звук/Звук из коллекции 

картинок; Звук из файла. 

Настроить анимацию В режиме слайдов щелкните объект, который хотите анимировать.  

В меню Показ слайдов выберите команду 

 или соответствующую команду контекстного меню выбранного объекта. 

Выберите нужные элементы панели Настройка анимации. 

Установить масштаб 

рабочего слайда в среде 

PowerPoint 

На панели Стандартная среды PowerPoint установить необходимый масштаб 

просмотра из раскрывающегося списка  

Способ представления 

документа (т.е. 

презентации .ppt) в окне 

приложения PowerPoint 

Документ PowerPoint может отображаться в окне приложения тремя способами: 

в виде слайдов, в режиме структуры, в режиме сортировщика слайдов.   

Для изменения способа представления достаточно выбрать соответствующую 

команду в меню Вид  или щелкнуть по одной из трех кнопок в левой части 

горизонтальной полосы прокрутки: 

 – показ слайдов (с текущего слайда); 

 – обычный режим; 

 – режим сортировщика слайдов. 

Провести демонстрацию Выполните команду Вид/Показ слайдов (F5) или воспользуйтесь кнопкой . 

Перейти к следующему 

слайду в процессе 

демонстрации 

Воспользуйтесь щелчком мыши,   

клавишами Enter, Пробел; 

PageDown, PageUp или клавиши навигации курсора ( ):  переход 

вперед/назад по галерее слайдов; 

Home – переход к самому первому слайду; 

End – переход к самому последнему слайду. 

Провести демонстрацию, 

не запуская  PowerPoint 

Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню нажатием правой 

кнопки мыши. В контекстном меню выберите команду Показать.  

 Сохраняется презентация в файле с расширением .ppt. 

 

Методические  указания по подготовке к промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного  зачета.  

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами тестов, рефератов, усвоения учебного 

материала лекционных занятий и занятий семинарского типа.  

Результаты дифференцированного зачета определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Отдельно по типам занятий: 

- для проведения занятий лекционного типа - специальное помещение, укомплектованное специализированной 
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мебелью и техническими средствами обучения, с набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации. 

- для проведения занятий семинарского типа - специальное помещение, укомплектованное специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

- для проведения промежуточной аттестации - специальное помещение, укомплектованное специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

10. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 

аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение 1. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины  

Результаты обучения (код и 

наименование) 

Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры 

оценивания 

знать пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования 

(ОК-7) 

Трактовка путей и 

средств 

профессионального 

самосовершенствовани

я 

Точность трактовки полноты 

изложения материала и 

правильность ответа 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств (ОК-

7) 

Анализ культурной, 

профессиональной и 

личностной 

информации 

Объективность и достоверность 

результатов анализа 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации  

владеть навыками организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний (ОК-7) 

Применение навыков 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

Владение навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, психологических, 

профессиональных знаний 

тестирование; 

устный опрос 

 

знать резервы и 

возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий.(ОК-9) 

Трактовка резервов 

и возможностей 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

Точность трактовки резервов и 

возможностей организма 

человека; 

характеристику методов 

идентификации опасных и 

вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных 

с чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы 

защиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

(ОК-9) 

Кейс-задания на 

демонстрацию умения 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных 

с чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы 

защиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в условиях 

Выполнение кейс-задания на 

демонстрацию умения оценить 

степень риска возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; 

использовать методы защиты 

здоровья и жизни персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации 
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чрезвычайной 

ситуации  

владеть навыками защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

навыками оказания 

первой помощи 

пострадавшим. (ОК-9) 

Кейсы и 

практические 

задания на 

демонстрацию 

навыков защиты 

людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

навыками оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Выполнение кейсов и 

практических заданий на 

демонстрацию навыков 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

навыками оказания первой 

помощи пострадавшим  

 

Тестирование; 

устный опрос; 

практическое 

задание; кейс-

задание 

 

знать основы информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Трактовку основных 

положений 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Точность трактовки материала и  

правильность ответа 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь анализировать 

библиографический и 

информационный  

материал, используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ОПК-1) 

Анализ 

библиографического и 

информационного  

материала с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Объективность и достоверность 

результатов анализа 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации  

владеть навыками анализа 

профессионально-

практической 

деятельности работы с 

использованием 

основных требований 

информационной 

безопасности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Проведение 

аналитических 

процедур в 

профессионально-

практической 

деятельности 

Объективность и достоверность 

результатов анализа 

тестирование; 

устный опрос 

 

знать тенденции 

экономического 

развития, 

закономерности 

функционирования 

экономических систем, 

взаимодействие 

экономических 

процессов и их 

социальное содержание 

(ОПК-2) 

Трактовку тенденций 

экономического 

развития, 

закономерностей 

функционирования 

экономических систем, 

взаимодействие 

экономических 

процессов и их 

социальное 

содержание 

Точность трактовки материала и  

правильность ответа 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь проводить 

аналитическую и 

исследовательскую 

работу по оценке 

социально-

экономической 

Демонстрация умений 

в проведении 

аналитической и 

исследовательской 

работы по оценке 

социально-

Объективность и достоверность 

оценки социально-экономической 

обстановки и конкретных форм 

управления 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации  
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обстановки и 

конкретных форм 

управления (ОПК-2) 

экономической 

обстановки и 

конкретных форм 

управления 

владеть навыками сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения управленческих 

задач (ОПК-2) 

Сбор, анализ и 

обработка данных, 

необходимых для 

решения 

управленческих задач 

Логичность и последовательность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

тестирование; 

устный опрос 

 

знать методологию анализа 

рыночной среды на 

микроэкономическом 

уровне, способы оценки 

производственно-

экономического 

потенциала предприятия 

и пути достижения 

высокой эффективности 

(ОПК-3)  

Трактовку 

методологии анализа 

рыночной среды на 

микроэкономическом 

уровне, способов 

оценки 

производственно-

экономического 

потенциала 

предприятия и путей 

достижения высокой 

эффективности 

Точность трактовки материала и  

правильность ответа 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь проводить анализ 

основных направлений 

деятельности 

предприятия (ОПК-3) 

Анализ основных 

направлений 

деятельности 

предприятия 

Объективность и достоверность 

результатов анализа 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации  

владеть методами 

прогнозирования 

развития социально-

экономических и 

организационных 

процессов в объектах 

управления (ОПК-3) 

Прогнозирование 

развития социально-

экономических и 

организационных 

процессов в объектах 

управления 

Объективность и достоверность 

результатов прогнозирования 

тестирование; 

устный опрос 

 

знать критерии оценки 

эффективности 

менеджмента (ОПК-4) 

Трактовку критериев 

оценки эффективности 

менеджмента 

Точность трактовки материала и  

правильность ответа 

тестирование; 

устный опрос 

 

уметь разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать выбор 

оптимального решения, 

исходя из критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

экономической 

безопасности (ОПК-4) 

Разработка вариантов 

управленческих 

решений и 

обоснование выбора 

оптимального 

решения, исходя из 

критериев социально-

экономической 

эффективности и 

экономической 

безопасности 

Правильность разработки 

вариантов управленческих 

решений; логичность в 

обосновании выбора 

оптимального решения 

тестирование; 

устный опрос; 

кейс-задания; 

презентации  

владеть навыками принятия 

организационно-

управленческих решений 

(ОПК-4)   

Осуществление 

процесса принятия 

организационно-

управленческого 

решения 

Логичность и последовательность 

процесса принятия 

организационно-управленческого 

решения 

тестирование; 

устный опрос 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания происходит с использованием метода тестирования, оценки практических заданий, 

уровня подготовки студента при ответе на вопросы при устном опросе по данной учебной дисциплине.  

Дифференцированный зачет принимается по накопительной системе. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях 

Методическое описание процедуры оценивания тестов 
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Не менее, чем за неделю до тестирования, преподаватель определяет обучающимся исходные данные для 

подготовки к тестированию: разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, литературу и 

источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий (практических).  

Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 

На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  

Индивидуальное тестовое задание выдается обучающемуся на бумажном носителе. Также тестирование может 

проводиться с использованием компьютерных средств и программ в специально оборудованных помещениях. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не разрешено. 

Примеры тестовых заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание процедуры оценивания устного ответа Устные опросы проводятся преподавателем 

во время аудиторных занятий (лекционных или практических).  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 

усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 

оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения кейс-метода/практического задания 

Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с кейсами/заданиями. 

Время решения кейса/задания указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и прорабатывают 

теоретический и справочный материал по теме. Кейсы/задания на усмотрение преподавателя могут быть предложены 

для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание кейсов/заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание процедуры оценивания компьютерной презентации 

При оценке содержания презентации, прежде всего,  учитывается соответствие содержания презентации целям, 

структуре обозначенной темы. 

Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, назначение которого – создание цепочки 

образов, т. е. каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или  графические  

элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью 

соответствовать ее логике. 

При оценке оформления презентации учитывается: соответствие оформления  целям и содержанию 

презентации; единый стиль в оформлении; разумное разнообразие содержания и приемов оформления; дизайн и 

эстетика оформления. 

По результатам презентации выставляется оценка  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Перечень типовых тем для выполнения компьютерной презентации, а также критерии и шкала оценки 

приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание процедуры промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами тестов, рефератов, усвоения учебного 

материала семинарских занятий.  

Результаты дифференцированного зачета определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения. 

Уровень знаний обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания 

3.1. Кейс-задания (Ситуационные задачи) 

1. 14 июля 2011 года произошло извержение вулкана Локон, расположенного в индонезийской 

провинции. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии объявило запретной зону в 

радиусе 3,5 километра от кратера. Число эвакуированных превысило 2,5 тысячи человек. 11 ноября 2012 года в 

Мьянме произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,6, очаг землетрясения 

находился на глубине 10 километров. В результате землетрясения погибло пять человек. 
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Установите соответствие между указанными природными явлениями и совокупностью факторов, 

характеризующих указанные явления. 

2. 9 августа 2012 года в результате ливневых дождей в Карелии произошло разрушение дамбы старого 

русла Маткожненского ручья. Вода затопила машинный зал Маткожненской ГЭС. Погибших и пострадавших нет. Без 

электричества остался поселок Сосновец Беломорского района, где проживает 1,5 тысячи человек. 26 декабря 2012 

года в Саяногорске (Хакасия) жители шести домов Ленинградского микрорайона остались без холодного 

водоснабжения. Как объяснили корреспонденту ИА «Хакасия» в оперативной службе ГО и ЧС администрации 

Саяногорска, на улице Металлургов в районе бывшего общежития прорвало трубу водовода. 

Установите соответствие между указанными чрезвычайными ситуациями и совокупностью факторов, 

характеризующих указанные явления 

3. 8 февраля 2011 года на Калининградскую область обрушился ураган. Скорость ветра достигала 35 м/с. 

В результате стихия в десяти районах пострадали 54 тысячи человек. 

22 мая 2011 года на американский штат Миссури обрушился мощный смерч (торнадо). Больше всех пострадал 

город Джоплин, где жертвами торнадо стали 116 человек. Торнадо снес целые кварталы. Обломки построек и 

транспорта смерч разбросал на территории радиусом в 100 км. 

Установите соответствие между описанными природными явлениями и совокупностью факторов, 

характеризующих указанные явления. 

4. 8 февраля 2011 года на Калининградскую область обрушился ураган. Скорость ветра достигала 35 м/с. 

В результате стихия в десяти районах пострадали 54 тысячи человек. 22 мая 2011 года на американский штат Миссури 

обрушился мощный смерч (торнадо). Больше всех пострадал город Джоплин, где жертвами торнадо стали 116 человек. 

Торнадо снес целые кварталы. Обломки построек и транспорта смерч разбросал на территории радиусом в 100 км. 

Укажите правильные действия населения при заблаговременном получении информации об угрозе урагана 

или смерча. 

5. 20 марта 2012 года из-за сильного снегопада и ледяной корки на участке трассы М-5 «Урал» (Самара – 

Уфа – Челябинск) образовалась гигантская 60-километровая автомобильная пробка. Для расчистки дорожного полотна 

от снежных заносов, оказания помощи застрявшим автомобилям, обеспечения водителей и пассажиров горячим 

питанием, питьевой водой и дозаправки автомобилей топливом на место происшествия были вызваны несколько 

отрядов спасателей. Всего в ликвидации последствий участвовали 101 человек, 50 единиц техники. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение ущерба природной среде и 

материальных потерь, называются ________ чрезвычайной ситуации. (Слово введите в поле ответов в форме 

соответствующего падежа.) 

6. 7 сентября 2011 года под Ярославлем в районе аэропорта Туношна потерпел катастрофу пассажирский 

самолет Як-42. 44 человека погибло, 1 – пострадал. В самолете летел основной состав команды «Локомотив» 

(Ярославль). Официальное расследование катастрофы провел Межгосударственный авиационный комитет (МАК). 

Непосредственной причиной катастрофы названа ошибка пилотирования. 

Если в 2011 году в России в авиакатастрофах погибло 120 человек, что составляет 24 % от общего количества 

всех погибших, то во всем мире за этот год в результате авиакатастроф погибло _____ человек. (Ответ запишите в виде 

целого числа.) 

7. 8 марта 2010 года в Ловозерском районе Мурманской области на перевале Северный Тавайок в 

результате схода лавины погибли четверо туристов из Беларуси. Двум участникам группы удалось спастись. Их 

попытки самостоятельно откопать пострадавших оказались безуспешными. По данным МЧС, ориентировочно в 

горном массиве сошло 2,1 тыс. м
3
 снега: ширина лавины составила 7 метров, глубина – 3 метра и длина – 100 метров. 

Если скорость лавины составляет 200 км/ч, а дальность ее выброса – 1 км, то время (в секундах), за которое 

лавина сойдет с горного массива, составит … (Ответ запишите в виде целого числа.) 

 

Критерии и шкала оценки решения кейса 

Оценка Критерии оценки 

отлично 

Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно 

владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие 

способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между 

темами курса 

хорошо 

Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако 

допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 
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удовлетворительно 

Кейс решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано 

при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при 

использовании научной терминологии. 

неудовлетворительно 

Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. 

3.2. Перечень типовых тестовых заданий 

А. Тест для текущего контроля 

1. Чрезвычайная ситуация – это: 
1. Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, природного явления, катастрофы и т.п. 

2. Обстановка на определённой территории, приводящая к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или 

окружающей природной среде. 

3. Обстановка на определённой территории, ведущая к материальным потерям и нарушению условий 

жизнедеятельности. 

4. Любая ситуация, выходящая за рамки обычной? 

2. Наводнение – это… 
1. Временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в реке, озере или море; 

2. Постоянное затопление значительной части суши в результате поднятия земной коры; 

3. Стихийное бедствие – затопление суши водой, выступившей из берегов. 

3. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и нижние 

этажи зданий, это: 
1. Половодье; 

2. Затопление; 

3. Паводок; 

4. Подтопление. 

4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи: 
1. Подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное 

время подавайте световые сигналы); 

2. Залезть в подвал; 

3. Остаться на месте до схода воды. 

5. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, это: 
1. Стихийный пожар; 

2. Природный пожар; 

3. Лесной пожар 

6. Площадь охваченная огнем составляет 201 – 2000 га: 
1. Катастрофический пожар; 

2. Малый пожар; 

3. Небольшой пожар; 

4. Крупный пожар. 

7. Часть календарного года, в течение которого наиболее возможно возникновениелесного пожара: 
1. Пожароопасный сезон; 

2. Лето; 

3. Ноябрь и март 

8. Какова основная причина образования оползней: 
1. Вулканическая деятельность; 

2. Сдвиг горных пород; 

3. Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

4. Осадки в виде дождя или снега. 

9. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор называется: 
1. Снежной бурей; 

2. Селем; 

3. Обвалом; 

4. Лавиной. 

10. Какова основная причина образования оползней: 
1. Вулканическая деятельность; 

2. Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

3. Сдвиг горных пород; 
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4. Осадки в виде дождя или снега. 

11. Выберите из предложенных вариантов причины образования селей: 
1. Наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях; 

2. Лесные и торфяные пожары; 

3. Извержение вулканов; 

4. Прямое воздействие солнечных лучей на ледники, приводящих к их таянию. 

12. Действие цунами не опасно: 
1. На равнинных побережьях; 

2. На побережьях с пологим берегом; 

3. В открытых бухтах и заливах; 

4. В открытом океане. 

13. Признаками приближающегося цунами являются: 
1. Выпадение обильных осадков (дождя, снега); 

2. Землетрясение; 

3. Извержение вулканов; 

4. Поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности; 

14. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создалшкалу силы ветра? 
1. Рихтер; 

2. Ломоносов; 

3. Бофорт; 

4. Менделеев. 

15. Область пониженного давления в атмосфере это: 

1. Смерч; 

2. Циклон; 

3. Буря; 

4. Тайфун. 

16. Разрушающее действие смерча связано: 
1. С действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс; 

2. С динамическим воздействием масс, вовлеченных в движение, на различные постройки, здания, сооружения и т.п.; 

3. С действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом воздушных масс. 

17. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ. 
1. Подземные удары и колебания поверхности земли; 

2. Область возникновения подземного удара; 

3. Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

18. Чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные толчки,отмечая их силу, 

направление и продолжительность: 
1. Тектограф; 

2. Сейсмограф; 

3. Рихтограф. 

19. Шкала рихтера имеет значения: 
1. От 1 до 9 баллов; 

2. От 0 до 10 баллов; 

3. От 1 до 12 баллов. 

20. Как вы будете покидать многоэтажное здание после того, как стихнут толчки землетрясения? 
1. На лифте; 

2. По водосточной трубе; 

3. По веревочной лестнице; 

4. По лестнице. 

Б. Тест для текущего контроля 

1. Выберите среди охарактеризованных ниже явлений те, которые являются стихийными бедствиями: 
1. Лесной пожар, охвативший большую территорию тайги, возникший в результате грозового разряда; 

2. Гибель городов геркуланума и помпеи в результате извержения вулкана везувия; 

3. Массовая гибель животных из-за наводнения, вызванного разливом рек; 

4. Массовая гибель растений и животных за счёт попадания нефти на поверхность океана из-за аварии на танкере, 

транспортирующем нефть; 

5. Гибель населённых пунктов в результате землетрясения. 

2. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. Вторичными 

последствиями являются: 
1. Спрямление русел извилистых рек; 
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2. Снижение прочности сооружений в результате размыва и подмыва; 

3. Появление новых пляжных мест 

3. Наводнения, вызванные дождями и ливнями или быстрым таянием снега при зимних оттепелях, для 

которых характерен интенсивный, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды: 
1. Зажорные наводнения; 

2. Паводки; 

3. Заторные наводнения; 

4. Половодья. 

4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи: 
1. Подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное 

время подавайте световые сигналы); 

2. Залезть в подвал; 

3. Остаться на месте до схода воды. 

5. Вы с товарищами в лесу. Из-за неосторожного обращения с огнем одного из васвозник небольшой пожар. Как 

следует поступать в таких случаях. 
1. Быстро выйти из зоны пожара; 

2. Попытаться захлестнуть кромку огня ветками, забросать ее землей; 

3. Послать кого-то из группы сообщить о пожаре в ближайший поселок. 

6. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? 
1. Быстро выходить из леса в наветренную сторону; 

2. Определить направление распространения огня; 

3. Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

4. Определить направление ветра. 

7. Площадь охваченная огнем составляет 201 – 2000 га: 
1. Катастрофический пожар; 

2. Малый пожар; 

3. Небольшой пожар; 

4. Крупный пожар. 

8. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание 

на крутых и обрывистых склонах это: 
1. Камнепад; 

2. Оползень; 

3. Обвал. 

9. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный сход 

снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия. 
1. Быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

2. Укроетесь за скалой или ее выступом; 

3. Разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину; 

4. Ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 

10. Какова основная причина образования оползней: 
1. Вулканическая деятельность; 

2. Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

3. Сдвиг горных пород; 

4. Осадки в виде дождя или снега. 

11. Мероприятия по снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин: 
1. Уничтожать растительность, прокладывая дороги на опасных склонах, тем самым подрезая их, рыть канавы и 

котловины; 

2. Обстрел мест накопления снега, чтобы не дать лавине набрать мил. 

3. Разработка карьеров 

12. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных илиостровных землетрясений и 

извержений вулканов, это: 
1. Шторм; 

2. Моретрясение; 

3. Цунами. 

13. Причины возникновения цунами: 
1. Прибрежные и подводные землетрясения; 

2. Крупные извержения вулканов; 

3. Сильные ливни; 
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14. Лучшей защитой от смерча являются: 
1. Подвальные помещения; 

2. Мосты; 

3. Большие деревья; 

4. Будки на автобусных остановках; 

15. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды, укажите, спомощью какого прибора 

мы можем это определить: 
1. Гигрометр; 

2. Ареометр; 

3. Термометр; 

4. Барометр; 

16. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана являются: 

1. Овраг; 

2. Большие деревья; 

3. Легкие деревянные постройки; 

4. Крупные камни; 

17. Место наибольшего проявления землетрясения: 
1. Очаг землетрясения; 

2. Эпицентр землетрясения; 

3. Плейстосейстовая область. 

18. Основными причинами землетрясений являются: 
1. Строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

2. Сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой трется о 

другой; 

3. Движение тяжелой техники 

19. Шкала рихтера имеет значения: 
1. От 1 до 9 баллов; 

2. От 0 до 10 баллов; 

3. От 1 до 12 баллов. 

20. Район, где особенно часто возникают землетрясения: 
1. Центральный район; 

2. Сейсмически активный район; 

3. Вулканический район. 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

3.3. Типовые практические задания 

Задание 1. 

1.Из приведенных названий объектов города (поселка) выберите безопасные и опасные с криминогенной точки зрения: 

А) опасные___________________________________________________________ 

Б) безопасные объекты________________________________________________ 

(Оживленная магистраль, бар, ресторан, отделение милиции, пожарная часть, магазин, темная улица, 

подворотня, поликлиника, школа, чердаки и подвалы, пустынные скверы, пустой вагон электрички, почта, 

темный подъезд) 

 

2.Что вы примите, если все же вошли в лифт вместе с незнакомцем, вызывающим у вас подозрение. Ваши действия? 

 

3. Заполните таблицу № 1 о действия в указанных ситуациях. 

Ситуация Действия 

Вы возвращаетесь домой поздно вечером в общественном транспорте. Что 

следует предпринимать в целях безопасности? 

 

Вы на улице с крупной сумкой денег. Где вы будете держать деньги?  

Вечером вы идете по тротуару. Рядом притормозила машина, и вас 

приглашают прокатиться. Что вы предпримете? 

 

Вы зашли в кафе. Какое место лучше занять с точки зрения безопасности?  
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Задание 2. 

1.Дайте определения понятий: 

А) Ядерное оружие ……………………………………………………………………. 

Ядерное оружие включает в себя……………………………………………………... 

Б) химическое оружие…………………………………………………………………. 

К химическому оружию относят……………………………………………………… 

В) бактериологическое оружие………………………………………………………... 

Это оружие предназначено……………………………………………………............... 

2.Дополните таблицу о поражающих факторах ядерного взрыва. 

№ 

п/п 

Поражающий фактор Характеристика поражающего фактора 

1  Основной поражающий фактор, приводящий к повреждению и 

разрушению зданий и вооружений, а также к поражению людей. 

2 Проникающая радиация  

 

3  Поток лучистой энергии (ультрафиолетовые, видимые и и 

инфракрасные лучи), вызывающий ожоги кожи, поражение органов 

зрения и возгорание горючих материалов и объектов 

4. Электромагнитный импульс  

 

5.   

3.Дополните схему, отражающую классификацию боевых токсичных химических веществ (БТХВ) в зависимости от 

воздействия на организм человека. 

4. Перечислите основные признаки применения бактериологического 

оружия:_______________________________________________________________. 

5. Дополните схему о классификации современных обычных средств поражения. 

Задание 3. 

1. Дайте определения понятий: 

А) оповещение………………………………………………………………………. 

Б) убежище…………………………………………………………………………… 

В) аварийно-спасательные работы…………………………………………………. 

1. Дополните предложение. 

К вспомогательным средствам оповещения на ограниченных территориях 

относятся……………………………………………………………………………... 

1. Помещения в убежищах бывают основные и вспомогательные. Подчеркните среди нижеперечисленных те, 

которые относятся к основным. 

(Фильтро-вентиляционные камеры, помещения для электростанции, отсеки для размещения людей, помещение 

для санузлов, кладовая, медпункт, тамбуры) 
1. Заполните таблицу, характеризующую назначение, принцип действия и устройство гражданского противогаза 

ГП-7 

Назначение  

Принцип действия  

Устройство  

2. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются действия по спасению людей. Они 

осуществляются, как правило, в четыре этапа. Перечислите эти этапы. 

1)………………………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………………… 

3. Закончите предложение. 

Санитарная обработка – это……………………………………………………... 

Задание 4 

1. Перечислите индивидуальные средства защиты органов дыхания? 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 
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6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо сделать при переводе противогаза в «боевое» положение? 

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

 

Задание 5. 

1.Дайте определение понятий: 

А) Чрезвычайная ситуация__________________________________________. 

Б) Стихийное бедствие ____________________________________________. 

В) Авария_______________________________________________________. 

2. Из нижеприведенных чрезвычайных ситуаций выберите те, которые относятся: 

А) к ЧС природного характера________________________________________. 

Б) к ЧС техногенного характера______________________________________. 

( прорыв платины, эпидемия, смерч, лесной пожар, сель, радиационная авария, взрыв, извержения вулкана, 

сильная жара, химическая авария, авария на железной дороге, наводнение, пожар, оползень, буря). 

 

Задание 7 

Дополните таблицу, указав в ней названия законов Российской Федерации в соответствии с предназначением. 

Наименование закона Предназначение закона 

 Определяет общие правовые экономические и социальные 

основы безопасности в РФ 

 Определяет задачи в области гражданской обороны и правовые 

основы их осуществления 

 Определяет основы и организацию обороны РФ, полномочия 

органов государственной власти, права и обязанности граждан 

в области обороны 

 Закрепляет правовые основы обеспечения личности, общества 

и государства, определяет систему безопасности и ее функции. 

 

Закончите предложение. 

Федеральный закон « О безопасности дорожного движения» определяет 

___________________________________________________________________. 

Задание 7 

1. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» и законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка Характеристики ответа  

Отлично Отлично ставиться, если содержание работы/ответа полностью соответствует заданию. 

Обучающийся, демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание. Полно освещает заданную 

тему, её актуальность и новизну. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использованием современных научных 

терминов. Обучающийся продемонстрировал в полном объеме: необходимые знания и 

умения; умение пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой; 

обоснованность результатов и выводов, оригинальность идеи; способность представлять 

результаты исследования в творческой форме; обоснование возможности практического 

использования полученных данных. Продемонстрирован личный вклад обучающегося в 

работу. Оформление работы в целом отвечают установленным требованиям. 

Хорошо Хорошо ставиться, если содержание работы/ответа достаточно полностью соответствует 

заданию. Обучающийся демонстрирует знание учебного материала, умение успешно 

выполнить задание, усвоение основной литературы, рекомендованной в программе. Материал 
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изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 

Научная терминология используется достаточно, отражена новизна полученных данных, 

выводы достаточно обоснованы. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний учебного материала и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. Достаточное обоснование возможности практического использования 

полученных данных. Достаточно продемонстрирован личный вклад обучающегося в работу. 

Оформление работы отвечают установленным требованиям. 

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе содержание работы/ответа недостаточно полностью 

соответствует заданию. Обучающийся демонстрирует недостаточное освещение заданной 

темы, допущены погрешности и неточности, допускает одну существенную ошибку, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Научная терминология используется недостаточно, выводы не обоснованы. Личный вклад 

обучающегося в работу недостаточен. Оформление работы не полностью отвечают 

установленным требованиям. 

Неудовлетвор

ительно 

При неудовлетворительном ответе содержание работы/ответа не соответствует заданию. 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении задания. В работе 

продемонстрирован низкий уровень знаний, допущены большие неточности, наблюдаются 

значительные неточности в использовании научной терминологии, нет выводов, ограничен 

объем продукта. Оформление работы не отвечают установленным требованиям. 

 

a. Типовые темы для выполнения компьютерной презентации 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания: 

1. Содержание презентации:  

 раскрытие темы 

 подача материла (обоснованность разделения на слайды) 

 наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, рисунков, диаграмм) 

 грамотность изложения 

 наличие интересной дополнительной информации по теме проекта 

 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет) 

2. Оформление презентации 

 единство дизайна всей презентации 

 обоснованность применяемого дизайна 

 единство стиля включаемых в презентацию рисунков 

 применение собственных (авторских) элементов оформления 

 оптимизация графики 

3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, видео, звука. 

4. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок. 

5. Доклад на заданную тему с использованием презентации. 

Оценка Характеристики презентации 

Отлично В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы, четко определена структура презентации, отсутствуют 

фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. 

Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в 

кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении. 
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Хорошо В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой 

темы; четко определена структура презентации; имеются незначительные 

фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические 

ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный 

согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

Удовлетворительно В презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы; четко определена структура презентации; имеются 

незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, 

однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

Неудовлетворительно В презентации не раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не 

четко определена структура ресурса; имеются фактические (содержательные) 

ошибки и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень 

источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

 

3.5. Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Основные понятия: безопасность, безопасность жизнедеятельности, цели БЖД, БЖД на предприятиях, 

опасность, безопасные условия труда, охрана труда, рабочее место  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций.  Геофизические опасные явления (землетрясения, извержение 

вулканов).  

3. Геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, лавины, эрозия и просадка земной поверхности и 

т.д.)  

4. Почему на Кавказе так часты оползни, сели и снежные лавины? Какие проводятся профилактические 

мероприятия для борьбы с ними? 

5. ЧС природного характера. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, 

смерчи, шквалы, крупный град, сильный гололеда жара, засуха, сильные морозы)  

6. В результате каких причин возникают пыльные бури? Характерны ли они для региона, где вы живете? 

7. ЧС природного характера. Гидрологические опасные явления (цунами, тайфуны, обледенение судов, сильное 

волнение 5 баллов, наводнения, дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны)  

8. Что такое цунами? Каков механизм зарождения цунами? Назовите основные районы образования цунами на 

планете и в России. Чем опасны цунами? 

9. Имеется ли какая-то связь между вулканической деятельностью, землетрясением и цунами? Перечислите 

мероприятия, осуществляемые в цунамиопасных районах для борьбы с этим стихийным бедствием. 

10. Перечислите основные мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от наводнения. В чем 

состоит опасность подъема уровня грунтовых вод в городах и сельскохозяйственных районах? Укажите 

причины, вызывающие эти явления. 

11. Что необходимо предпринять для обеспечения личной безопасности при получении сигнала о начале 

наводнения? 

12. ЧС природного характера. Природные пожары (лесные, торфяные, подземные пожары горючих ископаемых, 

хлебных массивов и т.д.)  

13. ЧС техногенного характера. Аварии на химически опасных, пожаро-взрывоопасных объектах, аварии на 

транспорте, аварии на коммунально-энергетических сетях  

14. Организация оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС  

15. Работоспособность и утомление. Динамика работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность. 

Основные законодательные и нормативные акты в области охраны труда. Обязанности работника в области 

охраны труда  

16. Понятие «Пожар». Основные причины возникновения пожаров. Действия при пожаре.  

17. Подручные средства пожаротушения – огнетушители. Виды. Правила работы с огнетушителями  

18. Первичные средства пожаротушения. Пожарный щит. Внутренний пожарный кран. 

19. Основные средства и способы тушения пожаров.  

20. Микроклимат на рабочем месте и в производственном помещении. Производственное освещение 

http://dereksiz.org/karasev-sergej-georgievich-kafedra-himii-bjd-i-mp.html
http://dereksiz.org/ohrana-truda.html
http://dereksiz.org/istoricheskij-fon-knigi-ieremii.html
http://dereksiz.org/uchebnoj-disciplini-himiya-goryuchih-iskopaemih-rekomenduetsya.html
http://dereksiz.org/3-akademicheskih-chasa-135-minut-uchebnie-voprosi.html
http://dereksiz.org/instrukciya-po-ohrane-truda-lokalenij-normativnij-pravovoj-akt.html
http://dereksiz.org/instrukciya-po-ohrane-truda-lokalenij-normativnij-pravovoj-akt.html
http://dereksiz.org/vladimir-putin-v-ufe-hronika-sobitij.html
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21. Шум. Основные физические и физиологические характеристики шума. Действие шума на организм человека. 

Классификация шумов. Нормирование производственного шума. 

22. Эргономические требования при работе на компьютере, вред от воздействия ЭМИ, меры защиты людей  

23. Режим труда и отдыха (продолжительность рабочего дня, работа за пределами нормальной 

продолжительности – сверхурочная, сменная и др. работа)  

24. Воздействие вредных веществ на организм человека. Острые и хронические отравления. 

25. Оказание первой помощи при кровотечениях, ушибах, вывихах, переломах. 

26. Первая помощь пострадавшему от действия электрического тока. Оказание первой помощи при химических и 

термических ожогах 

27. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Особенности охраны труда женщин и молодежи.  

28. Биологические ЧС. Возбудители инфекционных заболеваний, пути передачи. Способы защиты населения. 

29. Эпифитотия. Эпизоотия. 

30. Чем отличается эпидемия от пандемии? Перечислите инфекционные болезни, которые развились в пандемии. 

31. Охарактеризуйте пути распространения инфекций. В чем состоит суть профилактики природно-очаговых 

болезней? 

32. Перечислите и охарактеризуйте естественных защитников жизни на Земле. Можно ли сказать, что живое 

вещество планеты не только формирует свою среду обитания, но и формирует защитные механизмы? Если да, 

приведите примеры. 

33. Понятие, Задачи ГО ЧС. Принципы организации ГО ЧС. Основные мероприятия ГО. 

34. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

35. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России.  

36. Правила поведения при захвате в заложники. Меры безопасности при угрозе террористических актов. 

37. Терроризм, как угроза обществу. Поведение людей в экстремальной ситуации. Электромагнитный и 

информационный терроризм 

38. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

39. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение 

40. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения 

национальной безопасности страны 

41. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.  

42. Факторы, формирующие здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.  

43. Алкоголь и его воздействие на организм человека. Профилактика злоупотребления алкоголем. 

44. Никотин и его воздействие на организм человека. Профилактика табакокурения. 

45. Наркомания, токсикомания и их воздействие на организм человека. 

46. Средства индивидуальной защиты населения. 

47. Какие проблемы возникли в настоящее время в области охраны окружающей природной среды от вредного 

биологического воздействия? Охарактеризуйте их. 

48. В чем заключается экологически безвредное обращение с опасными микроорганизмами? Какой закон 

регулирует деятельность государственных органов в этом направлении? 

49. Что такое очаг бактериологического поражения и какие мероприятия в нем необходимо осуществить? В чем 

заключается экстренная профилактика и превентивная профилактика? 

50. Дайте определение дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Какие задачи выполняет санитарно-

эпидемиологическая разведка очага бактериологического поражения? 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично Отлично ставится, если студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных понятий 

курса; устанавливает содержательные межпредметные связи. Выдвигаемые им положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении проблем современной 

методологии психологии используется аналитический подход, обосновывается своя точка 

зрения; делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование современных научных терминов; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо Хорошо ставится, если студент демонстрирует достаточно полный и правильный ответ; 

выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены 

различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

http://dereksiz.org/lekciya-1-filosofiya-adamdin-jashoosunda-jana-koomdogu-ordu-dj.html
http://dereksiz.org/opit-associacii-delovih-jenshin-kostanajskoj-oblasti-v-formiro.html
http://stomfaq.ru/izdatelestvo-uchitele-fizicheskoe-razvitie-detej/index.html
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определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе студент допускает одну существенную ошибку; ответ 

недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; ответ 

носит преимущественно описательный, а не концептуальный характер; научная терминология 

используется недостаточно. 

Неудовлетвор

ительно 

В случае, когда студент демонстрирует непонимание основ курса; в ответе допущен ряд 

существенных ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя; не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят 

поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности 

в использовании научной терминологии. 
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