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1 Цели и задачи изучения дисциплиныЦелью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являетсяреализация безопасного взаимодействия человека со средой обитания и защита отнегативных факторов чрезвычайных ситуаций.Задачами изучения дисциплины являются:
· создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональнойдеятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природнойсреды;
· создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональнойдеятельности безопасные условия жизнедеятельности для обеспечения устойчивогоразвития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайныхситуаций и военных конфликтов;
· научиться использовать средства индивидуальной и коллективной защитыот оружия массового поражения; применять первичные средствапожаротушения;
· научиться оказывать первую помощь пострадавшим при техногенныхчрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Кодкомпе-тенции
Планируемые результатыосвоения образовательнойпрограммы

Код и наименованиеиндикаторадостижения УК
Планируемыйрезультат обученияпо дисциплине

Кодпоказателяосвоения

УК-8

Способен создавать иподдерживать вповседневной жизни и впрофессиональнойдеятельности безопасныеусловия жизнедеятельностидля сохранения природнойсреды, обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числе приугрозе и возникновениичрезвычайных ситуаций ивоенных конфликтов

ИД-1УК-8: Знаетосновыбезопасностижизнедеятельности, телефоны службспасения.
ИД-3УК-8: Знаетбезопасные условияжизнедеятельностидля сохраненияприродной среды,обеспеченияустойчивого развитияобщества.

Знать:
основыбезопасностижизнедеятельности,телефоны службспасения.

З (УК-8)

ИД-2УК-8: Умеетоказать первуюпомощь вчрезвычайныхситуациях,создаватьбезопасныеусловияреализации вповседневной жизниипрофессиональнойдеятельности

Уметь:оказать первуюпомощь вчрезвычайныхситуациях,создаватьбезопасные условия
У (УК-8)

ИД-4УК-8: Имеетпрактический опытподдержаниябезопасныхусловийжизнедеятельности

Владеть:практическимопытомподдержаниябезопасных условийжизнедеятельности.
В (УК-8)
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ОПК-3
Способен осуществлятьпрофессиональнуюдеятельность с учетомэкономических,экологических, социальныхограничений на всех этапахжизненного уровня

ИД-1ОПК-3: Знаетэкономические,экологические,социальныеограничения на всехэтапах жизненногоуровня

Знать:Экономические,экологические,социальныеограничения на всехэтапах жизненногоуровня.
З (ОПК-3)

ИД-2ОПК-3: Умеетосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность сучетомэкономических,экологических,социальныхограничений на всехэтапах жизненногоуровня

Уметь:Осуществлятьпрофессиональнуюдеятельность сучетомэкономических,экологических,социальныхограничений на всехэтапах жизненногоуровня.

У (ОПК-3)

ИД-3ОПК-3: Владеетнавыками учетаэкономических,экологических,социальныхограничений на всехэтапах жизненногоуровня

Владеть:навыками учетаэкономических,экологических,социальныхограничений на всехэтапах жизненногоуровня.

В (ОПК-3)

3 Место дисциплины в структуре образовательной программыУчебная дисциплина «Безопасность в жизнедеятельности», является дисциплинойобязательной части учебного плана основной профессиональной образовательнойпрограммы.
4. Содержание дисциплины4.1 Тематический план дисциплиныЗаочная форма обучения

Наименование разделов итем Всегочасов Ауд
ит

орн
ые
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ят ия Контактная работа повидам учебных занятий Сам
ос

тоя
тел ьна
я

раб
от аФо
рм ы тек
ущ его кон
тр оля

.
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Лек
ции

Сем
ина

ры
(пр

акт
иче

ски
еза

нят
ия)

Лаб
ора

тор
ны

ера
бот

ы

1 2 3 4 5 6 7 8Тема 1: Введение.Эволюция среды обитания,переход от биосферы ктехносфере.
4 - - - - 4 Опрос

Тема 2: Взаимодействиечеловека и техносферы.Опасности, вредные итравмирующие факторы. 4 2 2 - 2 Опрос

Тема 3: Безопасность,системы безопасности. 4 - - - - 4 Опрос
Тема 4: Теоретическиеосновы и практическиефункции БЖД. 4 - - - - 4 Опрос
Тема 5: Критериикомфортности ибезопасности техносферы.Показатели негативноститехносферы. 5 - - - 5 Опрос

Тема 6: Актуальностьнаучных исследований ипрактической деятельностив области БЖД. 7 2 - 2 - 3 Опрос

Тема 7: Основыпроектированиятехносферы по условиямбезопасностижизнедеятельности.
4 - - - - 4 Опрос

Тема 8: Классификацияосновных формдеятельности человека. 4 - - - - 4 Опрос
Тема 9: Пути повышенияэффективности трудовойдеятельности человека. 4 - - - - 4 Опрос
Тема 10: Воздействиенегативных факторов и ихнормирование. 4 - - - - 4 Опрос

Тема 11: Общие сведения очрезвычайных ситуациях. 5 - - - - 5
Опрос
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Тема 12: Правовые инормативно-техническиеосновы БЖД. 4 - - - 4
Опрос

Тема 13: Организацияобеспечения пожарнойбезопасности. 5 - - - 5 Опрос

Тема 14: Чрезвычайныеситуации, характерные дляРФ. 4 - - - - 4 Опрос

Тема 15: Источникивоенной опасности для РФ. 4 - - - - 4 Опрос

Тема 16: Организацияантитеррористическихмероприятий. 6 - - - - 6 Опрос

Тема 17: Принципы,методы и средстваобеспечения безопасностижизнедеятельности. 6 2 2 - - 4
Опрос

Тема 18: Человек какэлемент системы «Человек– среда». 4 - - - 4 Опрос

Тема 19: Психологиябезопасности деятельности(антропогенныеопасности). 6 - - - - 6
Опрос

Тема 20: Электрическийток. 6 2 - 2 - 4 Опрос
Тема 21: Электромагнитныеполя. 6 2 2 - - 4 Опрос
Тема 22: Природные,техногенные иэкологические опасности. 6 - - - - 6

Опрос

Зачет(дифференцированный) 4 4
Всего 108 10 4 6 - 94 4
4.2 Содержание дисциплины.

Раздел 1.Лекция 1.1. Введение. Эволюция среды обитания, переход от биосферы ктехносфере.Рассматриваемые вопросы. Место БЖД в общем объеме знаний экологическихнаук. Определение науки «экология». Области знаний наук «Экология техносферы» и«Экология биосферы». Схема взаимодействия человека, биосферы и техносферы. Основнаяцель БЖД как науки. Понятие термина «среда обитания». Система «человек-средаобитания». Причины повышенного загрязнения и деградации биосферы: демографическийвзрыв; урбанизация; рост энергетики, промышленного производства, численности средств
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транспорта; развитие сельского хозяйства. Основные термины БЖД: «происшествие»;«авария»; «катастрофа»; «стихийное бедствие»; «биосфера»; «техносфера»; «регион»;«производственная среда».Практическая работа 1.1. Тема. Анализ условий жизнедеятельности [6, с.7]Рассматриваемые вопросы. Проанализировать условия жизнедеятельности наконкретном объекте, оценить объект по параметрам безопасности, предложить принципыи средства, обеспечивающие безопасность.Лекция 1.2. Взаимодействие человека и техносферы. Опасности, вредные итравмирующие факторы.Рассматриваемые вопросы. Условия гармоничного взаимодействия человека иокружающей его среды. Характерные состояния взаимодействия в системе «человек-среда обитания»: комфортное; допустимое; опасное; чрезвычайно опасное. Опасность –центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. Понятие терминов «вредныйфактор»; «травмирующий фактор». Естественные и антропогенные негативные факторы.Отходы – главная причина возникновения антропогенных опасностей. Перечень реальнодействующих негативных факторов на производстве и в быту. Характерная суточнаямиграция городского жителя в системе «человек-техносфера».Лекция 1.3. Безопасность, системы безопасности.Рассматриваемые вопросы. Понятие терминов «безопасность» и «экологичностьисточника опасности». Основные виды систем безопасности по объектам защиты.Исторический приоритет систем безопасности человека. Развитие техносферы иувеличение числа задач, решаемых в системе «безопасность жизнедеятельности человека».Взаимосвязь существующих систем безопасности. Вторичные негативные воздействия нарегиональном и глобальном уровнях. Фундамент для решения проблем безопасности навсех уровнях.Лекция 1.4. Теоретические основы и практические функции БЖД.Рассматриваемые вопросы. Причины недостаточности и несвоевременностизащитных мероприятий. Научная основа – решение проблем безопасностижизнедеятельности. Основные этапы научной деятельности БЖД. Главная задача науки обезопасности жизнедеятельности. Содержание современной теоретической базы БЖД.Основные функции БЖД. Аксиомы науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере.Значение обучения и приобретения опыта для защиты от техногенных опасностей.Практическая работа 1.2.. Оценка качества воды [6. с.37].Рассматриваемые вопросы. Гигиеническое нормирование воды. Категорииводопользования. Лимитирующие показатели вредности.СРС по разделу 1.1. Подготовка к практическим работам.2. Работа с нормативно-правовой документацией по гигиеническомунормированию факторов окружающей среды.
3. Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов:1) Цель, задачи БЖД.2) Аксиомы БЖД3) Критерии безопасности, комфортности4) Устойчивость системы5) Здоровье человека, факторы, влияющие на здоровье человека.6) Силы и средства РСЧС, режимы функционирования РСЧС7) Теоретические основы прогнозирования.8) Законы гигиены9) Принципы гигиенического нормирования.
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Раздел 2Лекция 2.1. Критерии комфортности и безопасности техносферы. Показателинегативности техносферы.Рассматриваемые вопросы. Установление значений основных критериевкомфортности и безопасности техносферы. Нормирование микроклиматическихпоказателей и показателей освещенности. Основные критерии безопасности техносферы:ПДК и ПДУ. Критерии экологичности источника воздействия на среду обитания. Формулаопределения величины риска. Величины приемлемого (допустимого) и неприемлемогориска. Численность пострадавших от воздействия травмирующих факторов как показательнегативности техносферы. Показатель частоты травматизма. Показатель тяжеститравматизма. Численность пострадавших, получивших профессиональные илирегиональные заболевания. Показатель сокращения продолжительности жизни.Региональная младенческая смертность. Материальный ущерб.Лекция 2.2. Актуальность научных исследований и практической деятельности вобласти БЖД.Рассматриваемые вопросы. Значение сокращения продолжительности жизниработающих, или проживающих во вредных условиях. Число несчастных случаев попредприятиям и отраслям. Экологическая ситуация в крупных городах. Последствиязагрязнения среды для организма человека. Влияние состава атмосферного воздуха наздоровье людей. Понятие терминов «отравление» и «качество среды обитания». Роставарийности и ее последствий. Наиболее характерные аварии. Вторичные негативныеявления в окружающей среде. Тенденции изменения в ХХ веке численности погибшихвследствие негативных факторов.Практическая работа 2.1.Тема. Исследование метеорологических условий нарабочем месте [6, с. 18].Рассматриваемые вопросы. Основные принципы нормирования микроклимата впроизводственных помещениях. Параметры микроклимата на рабочем месте.Лекция 2.3. Основы проектирования техносферы по условиям безопасностижизнедеятельности.Рассматриваемые вопросы. Способы достижения комфорта в зонахжизнедеятельности. Понятие термина «комфорт». Опасные зоны в пространстветехносферы. Зоны деятельности (пребывания) человека. Варианты взаимного положениязон опасности и зон пребывания человека. Защита расстоянием – радикальный способобеспечения безопасности. Решение вопросов безопасности при различных вариантахопасных ситуаций. Сокращение размеров опасных зон. Уменьшение отходов –радикальный путь снижения воздействия вредных факторов. Направления в ограничениитравмоопасности технических систем повышенной энергоемкости. Оценка рискатехнических систем. Применение экобиозащитной техники. Варианты использованияэкобиозащитной техники для снижения вредных воздействий. Средства индивидуальнойзащиты. Обязанности руководителя производственного процесса. Этап проектированиятехнических средств и технологических процессов. Понятие термина «образование».Четыре уровня образования по БЖД. Здоровье человека и информационная стратегия.Мониторинг. Информационная стратегия государства по укреплению здоровья ипрофилактике болезней населения. «Повестка дня на ХХI век».Практическая работа 2.2. Тема. Расчет уровня шума в жилой застройке [6, с. 33].Рассматриваемые вопросы. Определение уровня звука в расчётной точке.Практическая работа 2.3. Тема. Воздействие на организм параметровосвещенности [6, с.47].Рассматриваемые вопросы. Требование к освещению, виды освещения. Классызрительных работ. Расчет КЕО.Лекция 2.4. Классификация основных форм деятельности человека.Рассматриваемые вопросы. Две главные формы трудовой деятельности.Характеристика физического труда. Характеристика умственного труда. Физиологическаяклассификация трудовой деятельности. Формы труда, требующие значительной мышечной
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активности. Механизированные формы труда. Полуавтоматическое производство.Конвейерная форма труда. Формы труда, связанные с дистанционным управлением.Подразделение форм интеллектуального труда. Физическая тяжесть труда. Напряженностьтруда. Гигиеническая классификация труда.Практическая работа 2.4. Тема. Расчет частот электромагнитного поля,используемыхв производственных условиях. Защита от воздействия ЭМИ [6, с.56].Рассматриваемые вопросы. Провести расчет ЭМП, часто используемых впроизводственных условиях и сравнить их с допустимыми величинами для разработкимероприятий по защите от воздействия ЭМП.Лекция 2.5. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека.Рассматриваемые вопросы. Понятие термина «работоспособность». Три основныефазы сменяющих друг друга состояний человека в процессе трудовой деятельности.Совершенствование умений и навыков – важный элемент повышения эффективноститрудовой деятельности. Расположение и компоновка рабочего места. Оптимальная позачеловека в процессе трудовой деятельности. Правильная организация производственногопроцесса. Формы чередования периодов труда и отдыха на производстве. Рациональноечередование периодов работы, отдыха и сна человека. Производственная гимнастика.Производственная музыка. Комнаты психологической разгрузки. Аутогенная тренировка.Практическая работа 2.5. Тема. Оценка воздействия вредных веществ,содержащихся в воздухе [6, с.24]Рассматриваемые вопросы. Классы опасности химических веществ. Оценкавредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны и в воздухе производственныхпомещений.Лекция 2.6. Воздействие негативных факторов и их нормирование.Рассматриваемые вопросы. Понятие «вредного вещества». Классификацияхимических веществ в зависимости от их практического использования. Путипроникновения промышленных химических веществ в организм. Показателитоксикометрии. Зависимость эффекта токсического действия от различных факторов.Среднесмертельные дозы и концентрации. Порог вредного действия. Опасность вещества.Сочетанное действие вредных факторов. Влияние температурного диапазона натоксичность ядов. Влияние влажности воздуха на опасность отравлений. Влияниеатмосферного давления на токсический эффект. Пылегазовые композиции загрязнителей.Влияние шума и вибрации на токсический эффект промышленных ядов.Ультрафиолетовое излучение и взаимодействие газов в атмосферном воздухе. Влияниетяжелого физического труда на поступление ядов в организм.Лекция 2.7. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.Рассматриваемые вопросы. Понятие термина «чрезвычайная ситуация».Источники чрезвычайных ситуаций. Подразделение ЧС по происхождению. ЛокальныеЧС. Местные ЧС. Территориальные ЧС. Региональные и федеральные ЧС.Трансграничные чрезвычайные ситуации. Пять условных типовых фаз развития ЧС напромышленных объектах. Основные направления минимизации вероятностивозникновения и последствий ЧС на промышленных объектах. Декларация безопасностипромышленного объекта РФ.СРС по разделу 21. Подготовка к практическим работам.2. Подготовка к коллоквиуму.Вопросы к коллоквиуму по теме «Факторы окружающей среды»1. Опасные и вредные факторы. Определение.2. Вибрация. Виды вибрации. Общая и локальная вибрация. Защита от вибрации.3. Инфразвук. Ультразвук. Воздействие на человека. Защита.4. Шум. Нормирование шума. Защита от шума.
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5. Источники электромагнитного излучения в быту.6. Ионизирующее излучение. Воздействие на человека. Защита.7. Инфракрасное излучение. Источники. Воздействие на человека.8. Ультрафиолетовое излучение. Воздействие на человека.9. Химические факторы окружающей среды. Воздействие на организм человека.Понятие токсического вещества и яда. Ксенобиотики.10. Биологические факторы окружающей среды.11. Психофизиологические факторы окружающей среды. Условия труда. Тяжесть инапряженность труда.12. Профессиональные заболевания. Профилактика.
Раздел 3Лекция 3.1 Правовые и нормативно-технические основы БЖД.Рассматриваемые вопросы. Законы и подзаконные акты по БЖД. Закон РСФСР«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1991 г.). Законы поохране труда и окружающей среды. Правовая основа организации работ вчрезвычайных ситуациях. Состав нормативно-технической документации по БЖД.Санитарные нормы.Лекция 3.2 Организация обеспечения пожарной безопасности.Рассматриваемые вопросы. Причины пожароопасности. Основные понятияпожарной безопасности. Требования к способам обеспечения ПБ. Системыпротивопожарной защиты.Лекция 3.3 Чрезвычайные ситуации, характерные для РФ.Рассматриваемые вопросы. Тенденции и причины ЧС. Понятие о ЧСтехногенного характера. Аварии на автодорогах. Пожары.Лекция 3.4. Источники военной опасности для РФ.Рассматриваемые вопросы. Военно-политическая обстановка. Оружие(системы) массового поражения.Лекция 3.5. Организация антитеррористических мероприятий.Рассматриваемые вопросы. Понятия «террор» и «терроризм». Классификациятерроризма. Мероприятия по защите персонала объекта и населения от терроризма.Практическая работа 3.1. Оценка радиационной обстановки [6, с.47]Рассматриваемые вопросы. Источники радиационного излучения. Расчетпоглощенной дозы излучения. Влияние ионизирующего излучения на здоровье человека.Лекция 3.6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасностижизнедеятельности.Рассматриваемые вопросы. Ориентирующие принципы (системности,деструкции, снижения опасности, ликвидации опасности). Технические принципы(защиты расстоянием, прочности, слабого звена, экранирования). Управленческиепринципы (стимулирования, компенсации, эффективности). Организационныепринципы (защиты временем, нормирования, несовместимости, эргономичности).СРС по разделу 31. Подготовка к практическим работам2. Подготовка реферата3. Оформление и защита реферата.Темы рефератов по теме «Аварии и катастрофы»1. Землетрясения. Безопасное поведение человека.2. Наводнения. Безопасное поведение человека.3. Ураганы, смерчи. Безопасное поведение человека.4. Извержения вулканов. Безопасное поведение человека.
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5. Транспортные аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.6. Химические аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.7. Радиационные аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.8. Гидродинамические аварии и катастрофы.9. Пожары. Безопасное поведение человека.10. Взрывы. Безопасное поведение человека.
Раздел 4.Лекция 4.1. Человек как элемент системы «Человек – среда».Рассматриваемые вопросы. Троякая роль человека в системах безопасности.Виды совместимости элементов системы «человек-среда» и их характеристики:антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, социальная,технико-эстетическая, психологическая.Лекция 4.2. Психология безопасности деятельности (антропогенные опасности).Рассматриваемые вопросы. Взаимосвязь психологии и безопасностижизнедеятельности. Психические процессы и состояния. Особые психические состояния.Мотивация деятельности. Методы повышения безопасности.Лекция 4.3. Электрический ток.Рассматриваемые вопросы. Действие электрического тока на человека.Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. Основныепричины поражения электрическим током. Технические способы и средства защиты.Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Первая помощь припоражении электрическим током.Практическая работа 4.1. Первая помощь человеку, пораженному электрическимтоком [6, с.111]Рассматриваемые вопросы. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь приожогах. Лекция 4.4. Электромагнитные поля.Рассматриваемые вопросы. Характеристики, источники и классификация ЭМП.Воздействие ЭМП на организм человека. Факторы риска при работе с компьютерами.Методы и средства защиты от воздействия ЭМП.Лекция 4.5. Природные опасности.Рассматриваемые вопросы. Общие сведения. Литосферные опасности.Гидросферные опасности. Атмосферные опасности. Биологические опасности.Лекция 4.6. Техногенные опасности.Рассматриваемые вопросы. Движущиеся тела. Вибрация. Шум.Лекция 4.7. Экологические опасности.Рассматриваемые вопросы. Актуальность экологических опасностей. Источникиэкологических опасностей. Тяжелые металлы. Пестициды. Диоксины.СРС по разделу 41. Подготовка к практическим работам.2. Подготовка к коллоквиумуВопросы к коллоквиуму «Оказание первой помощи пострадавшим»1. Сердечно-легочная реанимация. Показание к реанимации. Искусственноедыхание. Непрямой массаж сердца.2. Кровотечения. Виды. Остановка кровотечения.3. Ожоги. Первая помощь при ожогах.4. Переломы, вывихи. Первая помощь.5. Замерзание и обморожение. Первая помощь.
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6. Тепловой и солнечный удар. Первая помощь.7. Обморок. Первая помощь.
5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
В целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курса включает всебя следующие виды работ:- проработка (изучение) материалов лекций;- чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительнойлитературы;- подготовка к практическим (семинарским) занятиям;- поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодическойпечати;- выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, кейс-стади,докладов;- подготовка презентаций для иллюстрации докладов;- выполнение контрольной работы, если предусмотрена учебным планомдисциплины;- подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролюзнаний по дисциплине (зачет диф.).Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на проработкурекомендованной литературы с целью освоения теоретического курса, подготовкук практическим (семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватываетсодержание курса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиямпредполагает умение работать с первичной информацией.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине6.1 Структура фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлен в приложении к рабочейпрограмме дисциплины и включает в себя:� перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессеосвоения образовательной программы;� описание показателей и критериев оценивания компетенций на различныхэтапах их формирования, описание шкал оценивания;� типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций;� методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций.
6.2.Перечень вопросов к итоговой аттестации (зачет диф.)

1. Основная цель БЖД.2. Среда обитания3. Что способствует деградации биосферы.4. Биосфера и Техносфера.5. Взаимодействия в системе «человек-среда обитания».6. Опасность, вредный фактор, травмирующий фактор.
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7. Безопасность, экологичность источника опасности.8. Системы безопасности по объектам защиты.9. Этапы научной деятельности БЖД.10. Основные функции БЖД.11. Аксиомы БЖД.12. Критерии безопасности техносферы.13. Показатели негативности техносферы.14. Роль руководителя производственного процесса.15. Вторичные негативные явления в окружающей среде.16. Варианты взаимного расположения зон опасности и зон пребывания человека.17. Варианты использования экобиозащитной техники.18. Три уровня образования по БЖД.19. Информационная стратегия государства по укреплению здоровья населения.20. Физиологическая классификация трудовой деятельности. Отрицательныепоследствия.21. Формы интеллектуального труда. Отрицательные последствия.22. Физическая тяжесть труда и напряженность труда.23. Гигиеническая классификация труда.24. Работоспособность. Фазы состояний человека в процессе трудовой деятельности.25. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.26. Вредное вещество. Классификация химических веществ в зависимости от ихпрактического использования.27. Сочетанное действие вредных факторов.28. ЧС, источники ЧС.29. Как подразделяются ЧС.30. Фазы ЧС.31. Направления минимизации ЧС.32. Источники военной опасности РФ. Оружие (системы) массового поражения.33. Классификация терроризма.34. Правовые и нормативно-технические основы БЖД.35. Экологическая экспертиза – цели и задачи.36. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности (системности, деструкции,снижения опасности, ликвидации опасности).37. Технические принципы обеспечения безопасности (защиты расстоянием,прочности, слабого звена, экранирования).38. Управленческие принципы обеспечения безопасности (стимулирования,компенсации, эффективности).39. Организационные принципы обеспечения безопасности (защита временем,нормирования, несовместимости, эргономичности).40. Виды совместимости элементов системы «человек-среда» и их характеристики:антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, социальная,технико-эстетическая, психологическая.41. Три функциональные части в действиях человека. Причины, по которым человекнарушает требования безопасности.42. Социальные опасности.43. Литосферные опасности.44. Гидросферные опасности.45. Атмосферные опасности.
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46. Биологические опасности.47. Техногенные опасности.48. Действие электрического тока на тело человека.49. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током.50. Первая помощь при поражении электрическим током.51. Электромагнитные поля.52. Факторы риска при работе с компьютерами.53. Экологические опасности. Ксенобиотики.54. Тяжелые металлы. Пестициды.
7 Рекомендуемая литература7.1. Основная литература:1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общей редакцией С.В. Белова – М.: Высшая школа,2011. 7.2. Дополнительная литература:1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006.2. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник длястудентов вузов. – М.: Академия, 2007.3. Носкова О.Г. Психология труда : учеб. пособие / под ред. Е.А. Климова. – М.:Академия, 2009.4. Хван Т.А., Хван П.А., Евсеев А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебноепособие для вузов. Изд-е 7-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.7.3. Методические указания:1. Илюшкина Л. М., Власова И.М. Безопасность жизнедеятельности:лабораторный практикум для студентов и курсантов экономических и техническихспециальностей и направлений подготовки очной и заочной форм обучения. –Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2012.2. Илюшкина Л.М, Власова И.М. Безопасность жизнедеятельности:Методическиеуказания к изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентовспециальностей и направлений подготовки факультета экономики и управления очной изаочной формы обучения. — Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2012.

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций,проведение практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальныхконсультаций по отдельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины.Предусмотрена самостоятельная работа студентов, а также прохождение аттестационныхиспытаний промежуточной аттестации (зачет диф.).Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных вопросов.В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты лекций: кратко, схематично,последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, понятияс помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь;обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить ипопытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удаетсяразобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю наконсультации, на практическом занятии.Конкретные методики, модели, методы и инструменты стратегического анализа,

http://www.garant.ru/online
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оценки состояния конкурентной среды и т.д. рассматриваются преимущественно напрактических занятиях.Целью проведения практических (семинарских) занятий является закреплениезнаний студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях исамостоятельно. Практические занятия проводятся, в том числе, в форме семинаров. Дляподготовки к занятиям семинарского типа студенты выполняют проработку рабочейпрограммы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержаниюдисциплины; конспектирование источников; работу с конспектом лекций; подготовкуответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как:1. Лекция:
- проблемная лекция, предполагающая изложение материала черезпроблемность вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познанияпроисходит в научном поиске, диалоге и сотрудничестве с преподавателем впроцессе анализа и сравнения точек зрения;
- лекция-визуализация - подача материала осуществляется средствамитехнических средств обучения с кратким комментированием демонстрируемыхвизуальных материалов (презентаций).2. Семинар:
- тематический семинар - этот вид семинара готовится и проводится с цельюакцентирования внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или нанаиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинараобучающимся дается задание – выделить существенные стороны темы.Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активныйпоиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.
- проблемный семинар - перед изучением раздела курса преподавательпредлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Наканунеобучающиеся получают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы.Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится обсуждениепроблем.3. Игровые методы обучения:- Анализ конкретных ситуаций (КС). Под конкретной ситуацией понимаетсяпроблема, с которой тот или иной обучаемый, выступая в роли руководителя или иногопрофессионала, может в любое время встретиться в своей деятельности, и которая требуетот него анализа, принятия решений, каких-либо конкретных действий. В этом случае научебном занятии слушателям сообщается единая для всех исходная информация,определяющая объект управления. Преподаватель ставит перед обучаемыми задачу поанализу данной обстановки, но не формулирует проблему, которая в общем виде передэтим могла быть выявлена на лекции. Обучающиеся на основе исходной информации ирезультатов ее анализа сами должны сформулировать проблему и найти ее решение. В ходезанятия преподаватель может вводить возмущающее воздействие, проявляющееся в резкомизменении обстановки и требующее от обучаемых неординарных действий. В ответ на этослушатели должны принять решение, устраняющее последствие возмущающеговоздействия или уменьшающее его отрицательное влияние.Тестирование – система стандартизированных заданий, позволяющаяавтоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания длярешения задач определенного типа по теме или разделу. Текущий контроль знанийосуществляется в форме проведения семинаров, решения задач, тестирования, а также впредусмотренных формах контроля самостоятельной работы. Консультации преподавателяпроводятся для обучающихся с целью дополнительных разъяснений и информации повозникающим вопросам при выполнении самостоятельной работы или подготовке кпрактическим (семинарским) занятиям, подготовке рефератов, а также при подготовке кзачету. Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком, утвержденнымна кафедре, обучающийся может ознакомиться с ним на информационном стенде.Дополнительные консультации могут быть назначены по согласованию с преподавателемв индивидуальном порядке.
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10 Курсовой проект (работа)Выполнение курсового проекта (работы) учебным планом изучения дисциплины непредусмотрено.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса по дисциплине, включая перечень программногообеспечения и информационно-справочных систем
11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса- использование слайд-презентаций11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществленииобразовательного процессаПри освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение:

- операционные системы Astra Linux (или иная операционная система, включеннаяв реестр отечественного программного обеспечения);
- комплект офисных программ Р-7 Офис (в составе текстового процессора,программы работы с электронными таблицами, программные средстваредактирования и демонстрации презентаций);
- программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат».

11.3 Перечень информационно-справочных систем
– справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online

12 Материально-техническое обеспечение дисциплиныВ специализированной лаборатории 6-511 «БЖД» находится стенды: «Перваяпомощь пострадавшим», «Средства индивидуальной защиты», «Защитные сооружения»,«Средства медицинской защиты», «Средства само - и взаимопомощи», «Пожарнаябезопасность», «Единая система РСЧС» и оборудование, представленное в таблице 5.Таблица 5№ Наименование Кол-во
1 Газоанализатор портативный ЭЛАН NH3 1 шт
2 Газоанализатор портативный ЭЛАН H2S 1 шт
3 Комплект приборов Циклон-05 ИЭП-05, ИМП-05, БПИ-03 вкейсе 1 шт
4 Тренажер «Витим-2» 1 шт
5 Люксметр ТКА-ПТМ (модель-06) 1 шт
6 Фантом головы 1 шт
7 Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М 1 шт
8 Фантом предплечья 2 шт
9 Термометр цифровой Checktemp 1 шт
10 Датчик-термометр 1 шт
11 Фантом руки 1 шт
12 Противогаз 5 шт
13 Респиратор 3 шт
14 Аптечка индивидуальная 3 шт

Мультимедийные средства- Телевизор
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- DVD



18

Дополнения и изменения в рабочей программе за______/______учебный год
В рабочую программу по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»направлению подготовки __________________________________вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес __________________________________________(должность, Ф.И.О., подпись)Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры«Защита окружающей среды и водопользование»

«____» _____________ 20__ г.
Заведующий кафедрой _____________________







1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы
Таблица 1 - Паспорт ФОС
Контролируемые разделы (темы)дисциплины

Код контролируемойкомпетенции или еечасти
Наименование оценочногосредства

Тема 1: Введение. Эволюциясреды обитания, переход отбиосферы к техносфере.
ОПК-3, УК-8 Контрольная работа, опрос

Тема 2: Взаимодействиечеловека и техносферы.Опасности, вредные итравмирующие факторы.
ОПК-3, УК-8

Опрос
Тема 3: Безопасность, системыбезопасности. ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 4: Теоретические основыи практические функции БЖД. ОПК-3, УК-8 Тест
Тема 5: Критериикомфортности и безопасноститехносферы. Показателинегативности техносферы.

ОПК-3, УК-8
Контрольная работа, опрос

Тема 6: Актуальность научныхисследований и практическойдеятельности в области БЖД.
ОПК-3, УК-8 Опрос

Тема 7: Основыпроектирования техносферыпо условиям безопасностижизнедеятельности.
ОПК-3, УК-8

Опрос
Тема 8: Классификацияосновных форм деятельностичеловека.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 9: Пути повышенияэффективности трудовойдеятельности человека.

ОПК-3, УК-8 Контрольная работа, опрос
Тема 10: Воздействиенегативных факторов и ихнормирование.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 11: Общие сведения очрезвычайных ситуациях. ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 12: Правовые инормативно-техническиеосновы БЖД.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 13: Организацияобеспечения пожарнойбезопасности.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 14: Чрезвычайныеситуации, характерные дляРФ.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 15: Источники военнойопасности для РФ. ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 16: Организацияантитеррористическихмероприятий.

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 17: Принципы, методы исредства обеспечения ОПК-3, УК-8 Контрольная работа, опрос



безопасностижизнедеятельности.Тема 18: Человек как элементсистемы «Человек – среда». ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 19: Психологиябезопасности деятельности(антропогенные опасности).

ОПК-3, УК-8 Опрос
Тема 20: Электрический ток. ОПК-3, УК-8 Контрольная работа, опрос
Тема 21: Электромагнитныеполя. ОПК-3, УК-8 Тест
Тема 22: Природныеопасности. ОПК-3, УК-8 Тест
Тема 23: Техногенныеопасности. ОПК-3, УК-8 Тест
Тема 24: Экологическиеопасности. ОПК-3, УК-8 Тест
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапахих формирования, описание шкал оценивания
2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах ихформирования

Кодкомпетенции Планируемые результатыобучения по дисциплине Критерии оценивания результатов обучения
1 2 3 4 5

УК-8- Способен создавать иподдерживать в повседневной жизни ив профессиональной деятельностибезопасные условия жизнедеятельностидля сохранения природной среды,обеспечения устойчивого развитияобщества, в том числе при угрозе ивозникновении чрезвычайныхситуаций

Знать: основы безопасностижизнедеятельности, телефоныслужб спасения.
Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Отсутствиезнаний.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровнязнаний.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныезнания.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.неполныепредставления опредставленномвопросе.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Определенныепробелывзнаниях

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Сформированныесистематическиепредставления осущности,содержании,методаханализа ипланирования вобластистратегическогопланирования.
Уметь: оказать первую помощь вчрезвычайных ситуациях,создавать безопасные условияреализации в повседневной жизнии профессиональнойдеятельности.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Отсутствиеумений.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровняумений.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныеумения.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Несистематическоеиспользованиезнаний.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Определенныепробелывумениииспользоватьсоотв.

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Сформированноеумениеиспользоватьполученные знания



знания.

Владеть: практическим опытомподдержания безопасных условийжизнедеятельности.
оценкарезультатовобучения.Отсутствиенавыков.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровнянавыков.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныенавыки.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения. В целомуспешное, но несистематическоеприменениенавыков.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения. Вцеломуспешное, носодержащееопределенныепробелыприменениянавыков.

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Успешное исистематическоеприменениенавыков.

ОПК-3 – Способен создавать иподдерживать безопасные условиявыполнения производственныхпроцессов

Знать: правила техникибезопасности Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Отсутствиезнаний.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровнязнаний.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныезнания.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.неполныепредставления опредставленномвопросе.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Определенныепробелывзнаниях

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Сформированныесистематическиепредставления осущности,содержании,методаханализа ипланирования вобластистратегическогопланирования.Уметь: поддерживать безопасныеусловия выполненияпроизводственных процессов
Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Отсутствиеумений.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровняумений.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныеумения.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Несистематическоеиспользованиезнаний.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Определенныепробелывумениииспользоватьсоотв.знания.

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Сформированноеумениеиспользоватьполученные знания



Владеть: навыками организациибезопасного производственногопроцесса
оценкарезультатовобучения.Отсутствиенавыков.Данныйрезультатуказывает нанесформированностьпороговогоуровнянавыков.

Неудовлетворительнаяоценкарезультатовобучения.Фрагментарныенавыки.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения. В целомуспешное, но несистематическоеприменениенавыков.

Удовлетворительнаяоценкарезультатовобучения. Вцеломуспешное, носодержащееопределенныепробелыприменениянавыков.

Удовлетворительная оценкарезультатовобучения.Успешное исистематическоеприменениенавыков.

2.2 Описание шкал оценивания
Формы контроля Шкала оцениванияустный опрос Оценка «отлично»: ответы на поставленные вопросы излагаютсячетко, логично, последовательно и не требуют дополнительныхпояснений, делаются обоснованные выводы, демонстрируютсяглубокие знания базовых нормативных и правовых актов,соблюдаются нормы литературной речи.Оценка «хорошо»: ответы на поставленные вопросы излагаютсясистематизировано и последовательно, материал излагается уверенно,демонстрируется умение анализировать материал, однако не всевыводы носят аргументированный и доказательный характер,соблюдаются нормы литературной речи, обучающийся демонстрируетхороший уровень освоения материала.Оценка «удовлетворительно»: допускаются нарушения впоследовательности изложения ответов на поставленные вопросы,демонстрируются поверхностные знания вопроса, имеютсязатруднения с выводами, допускаются нарушения норм литературнойречи.Оценка «неудовлетворительно»: материал излагаетсянепоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системызнаний по дисциплине, имеются заметные нарушения нормлитературной речи, обучающийся допускает существенные ошибки вответах на вопросы, не ориентируется в понятийном аппарате.индивидуальныеустные опросы поразделам (модулям)дисциплины(промежуточныйконтроль знаний)

Оценка «отлично»: ответы на поставленные вопросы по разделу(модулю) излагаются четко, логично, последовательно и не требуютдополнительных пояснений, делаются обоснованные выводы,демонстрируются глубокие знания базовых нормативных и правовыхактов, соблюдаются нормы литературной речи.Оценка «хорошо»: ответы на поставленные вопросы по разделу(модулю) излагаются систематизировано и последовательно, материализлагается уверенно, демонстрируется умение анализироватьматериал, однако не все выводы носят аргументированный идоказательный характер, соблюдаются нормы литературной речи,обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала.Оценка «удовлетворительно»: допускаются нарушения впоследовательности изложения ответов на поставленные по разделу(модулю) вопросы, демонстрируются поверхностные знания вопросов,изученных в данном разделе (модуле), имеются затруднения свыводами, допускаются нарушения норм литературной речи.Оценка «неудовлетворительно»: материал излагаетсянепоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системызнаний по разделу (модулю) дисциплины, имеются заметныенарушения норм литературной речи, обучающийся допускаетсущественные ошибки в ответах на вопросы, не ориентируется в



понятийном аппарате.решение (анализ)ситуационных задач(кейс-стади)
Оценка «отлично»: задание выполнено в полном объеме, проведенанализ с использованием инструментов стратегического анализа,выявлены проблемы, требующие решения, даны обоснованныерекомендации, представлена группировка рисков и возможностей,представлено экономическое обоснование.Оценка «хорошо»: задание выполнено в полном объеме, содержаниерекомендаций соответствует проблеме, экономические обоснования непредставлены.Оценка «удовлетворительно»: в целом задание выполненоправильно, при проведении анализа слабо использованы (или неиспользованы) инструменты стратегического анализа, рекомендацииданы без обоснования.Оценка «неудовлетворительно»: в обосновании допущены ошибки,рекомендации не систематизированы как план.решение заданий втестовой форме Для оценивания результатов тестирования возможно использоватьследующие критерии оценивания:

- правильность ответа или выбора ответа.
- скорость прохождения теста.
- наличие правильных ответов во всех проверяемых темах(дидактических единицах) теста,Общее количество вопросов принимается за 100%, оценкавыставляется по значению соотношения правильных ответов кобщему количеству вопросов в процентах.Оценка «отлично» - 85–100% правильных ответов;Оценка «хорошо» - 70–84% правильных ответов;Оценка «удовлетворительно» - 55–69% правильных ответов;Оценка «неудовлетворительно» - 54% и менее правильных ответов;выполнениегруппового задания Оценка «отлично» выставляется каждому обучающемуся в группе,чей результат анализа оказался наиболее всесторонним,чье решениеили расчет оказался наиболее продуманным, логичным ипредусматривающим большее количество особенных ситуаций;Оценка «хорошо» выставляется каждому обучающемуся в группе,использовавшему методику или инструмент анализа снезначительными нарушениями, чей расчет имеет незначительныепогрешности;Оценка «удовлетворительно» выставляется каждому обучающемусяв группе, чей расчет имеет нарушения, но в целом задание выполнено,анализ проведен поверхностно, в том числе с нарушением методикиего проведения;Оценка «неудовлетворительно» выставляется каждому обучающемусягруппы, если расчет произведен с грубыми нарушениями и несоответствует поставленной задаче.выполнениепрактических заданий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, чей результатанализа ситуации оказался наиболее всесторонним,чье решение илирасчет оказался наиболее продуманным, логичным ипредусматривающим большее количество альтернативных вариантоврешений;Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, использовавшемуметодику или инструмент анализа с незначительными нарушениями,чей расчет имеет незначительные погрешности;Оценка «удовлетворительно» выставляется каждому обучающемуся,чей расчет имеет нарушения, но в целом задание выполнено, анализпроведен поверхностно, в том числе с нарушением методики егопроведения;Оценка «неудовлетворительно» выставляется каждому обучающемуся,если анализ проведен в нарушение методики его проведения, результатыне обоснованы, не сделаны выводы, расчет произведен с грубыминарушениями и не соответствует поставленной задаче.дискуссия повопросам для Оценка «отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначеныосновные понятия и характеристики в соответствии с нормативными и



обсуждения,выносимым напрактические(семинарские) занятия
правовыми актами и теоретическим материалом.Оценка «хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всехнеобходимых элементов.Оценка «удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуютгрубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемыхпонятий.Оценка «неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или вцелом не верен.выполнениеконтрольной работы(внеаудиторной);
Оценка «отлично»: работа отвечает четырем критериямОценка «хорошо» работа отвечает трем критериям;Оценка «удовлетворительно» работа отвечает двум критериям;Оценка «неудовлетворительно» работа не отвечает критериям оценки.Критерии:1. Знание и понимание теоретического материала.

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводяпримеры;
- материал строго соответствует теме;
- самостоятельность выполнения работы.2. Анализ и оценка информации:
- грамотно применяет инструменты и категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализавзаимосвязи понятий и явлений;
- способен проанализировать альтернативные взгляды на вопрос иприйти к сбалансированному самостоятельному заключению;
- использует значительное число источников информации;
- дает личную оценку проблеме.3. Построение суждений:
- ясность и четкость изложения материала;
- выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их оценка;
- форма изложения материала соответствует жанру проблемнойнаучной статьи.4. Оформление работы:
- в соответствии с требованиями к оформлению данного вида работ;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических истилистических норм русского языка;
- в соответствии с правилами орфографии и пунктуации русскогоязыка.Зачет дифф. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показываетвсесторонние и глубокие знания программного материала, знаниеосновной и дополнительной литературы; последовательно и четкоотвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенноориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способностьприменять теоретические знания для анализа практических ситуаций,делать правильные выводы, проявляет творческие способности впонимании, изложении и использовании программного материала;подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренныхпрограммой.Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полноезнание программного материала, основной и дополнительной литературы;дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская некоторыенеточности; правильно применяет теоретические положения к оценкепрактических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоенияматериала и в целом подтверждает освоение компетенций,предусмотренных программой.Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийсяпоказывает знание основного материала в объеме, необходимом дляпредстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы недопускает грубых ошибок, но испытывает затруднения впоследовательности их изложения; не в полной мере демонстрируетспособность применять теоретические знания для анализа практическихситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных



программой на минимально допустимом уровне.Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийсяимеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала поразделу; не способен аргументировано и последовательно его излагать,допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемыепреподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, предусмотренных программой.
Итоговое оценивание обучающегося по дисциплине «Безопасностьжизнедеятельности»Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляетсярейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента,осуществляемых в процессе ее изучения.Промежуточный контроль проводится по окончании семестра, в котором изучаетсядисциплина, в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки – вформе зачета.Преподаватель на вводной лекции (первом занятии) знакомит обучающихсяакадемической группы с программой учебной дисциплины, в том числе стехнологической картой дисциплины, порядком определения количества ЗЕ, графиком,формами и процедурой прохождения текущего контроля, а также примерными вопросамидля подготовки к промежуточному контролю.Промежуточный контроль – это форма контроля теоретических знаний, полученныхстудентом в процессе изучения всей учебной дисциплины или ее части, и умения ихприменять в практической деятельности. Он должен учитывать выполнение студентомвсех видов работ, предусмотренных программой дисциплины, в том числесамостоятельную работу, участие в семинарах, выполнение контрольных работ.Показатели, критерии оценки сформированности компетенции, шкала оцениваниярезультатов освоения компетенций по уровням освоения представлены в таблице.

Уровеньосвоения Критерии освоения Показатели и критерии оценкисформированности компетенции
Шкалаоценивания(традиционнаяоценка)

Продвинутый

Компетенциисформированы.Демонстрируетсявысокий уровеньсамостоятельности,высокаяадаптивностьпрактическогонавыка

Теоретическое содержание курсаосвоено полностью, без пробеловнеобходимые практические навыкиработы с освоенным материаломсформированы, всепредусмотренные программойобучения учебные заданиявыполнены, качество ихвыполнения оценено на «отлично».Обучаемый демонстрируетспособность к полнойсамостоятельности (допускаютсяконсультации с преподавателем посопутствующим вопросам) в выбореспособа решения неизвестных илинестандартных заданий в рамкахучебной дисциплины сиспользованием знаний, умений инавыков, полученных как в ходеосвоения данной учебнойдисциплины, так и смежныхдисциплин.

«отлично»



Базовый

Компетенциисформированы.Демонстрируетсядостаточный уровеньсамостоятельностиустойчивогопрактическогонавыка

Теоретическое содержание курсаосвоено полностью, без пробеловнеобходимые практические навыкиработы с освоенным материаломсформированы недостаточно, всепредусмотренные программойобучения учебные заданиявыполнены, качество выполнения ниодного из них не оцененоминимальной оценкой, некоторыевиды заданий выполнены снесущественными ошибками.Качество выполнения заданийоценено преимущественно на«хорошо».Способность обучающегосяпродемонстрироватьсамостоятельное применениезнаний, умений и навыков прирешении заданий, аналогичных тем,которые представлял преподавательпри потенциальном формированиикомпетенции, подтверждает наличиесформированной компетенции,причем на более высоком уровне

«хорошо»

Пороговый

Компетенциисформированы.Демонстрируетсянедостаточныйуровеньсамостоятельностипрактическогонавыка

Теоретическое содержание курсаосвоено частично, но пробелы неносят существенного характера,необходимые практические навыкиработы с освоенным материалом восновном сформированы,большинство предусмотренныхпрограммой обучения учебныхзаданий выполнено, некоторые извыполненных заданий, возможно,содержат ошибки. Качествовыполнения заданий оцененопреимущественно на«удовлетворительно».Если обучаемый демонстрируетсамостоятельность в применениизнаний, умений и навыков крешению учебных заданий в полномсоответствии с образцом, даннымпреподавателем, по заданиям,решение которых было показанопреподавателем, следует считать,что компетенция сформирована, ноее уровень недостаточно высок.

«удовлетворительно»

Низкий

Компетенции несформированы
Демонстрируетсяотсутствие илифрагментарноеналичиесамостоятельности ипрактическогонавыка

Теоретическое содержание курса неосвоено, необходимые практическиенавыки работы с освоеннымматериалом не сформированы,выполненные учебные заданиясодержат грубые ошибки.Неспособность обучаемогосамостоятельнопродемонстрировать наличиезнаний при решении заданий,которые были представленыпреподавателем вместе с образцомих решения, отсутствие

«неудовлетворительно»



самостоятельности в примененииумения к использованию методовосвоения учебной дисциплины инеспособность самостоятельнопроявить навык повторениярешения поставленной задачи постандартному образцусвидетельствуют об отсутствиисформированной компетенции.
3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций

3.1. Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Вопросы для обсуждения:Тема 1: Введение. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере.1. Назовите основную цель БЖД как науки?2. Что такое "среда обитания"?3. Перечислите основные причины деградации биосферы?4. Сформулируйте понятия "биосфера" и "техносфера"?5. Перечислите состояния взаимодействия в системе "человек-среда обитания"?6. Что такое "опасность", "вредный фактор", "травмирующий фактор"?7. Сформулируйте понятия "безопасность", "экологичность источника опасности"?8. Перечислите системы безопасности по объектам защиты?

Тема 2: Взаимодействие человека и техносферы. Опасности, вредные итравмирующие факторы.1. Назовите критерии комфортности техносферы?2. Назовите критерии безопасности техносферы?3. Перечислите методические подходы к определению риска?4. Назовите величины приемлемого, неприемлемого и переходного риска?5. Назовите показатели негативности техносферы?6. Перечислите варианты взаимного расположения зон опасности и зон пребываниячеловека?
Тема 3: Безопасность, системы безопасности.1. Назовите обязанности руководителя производственного процесса по обеспечениюбезопасности?2. Перечислите уровни образования по БЖД?3. Что включает в себя информационная стратегия страны по укреплению здоровьянаселения?
Тема 4: Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности.1. В чем особенности воздействия физического и умственного труда нафункциональное состояние организма человека?2. Какие формы труда различают в соответствии с существующей физиологическойклассификацией трудовой деятельности?3. Перечислите формы интеллектуального труда?4. Что такое "физическая тяжесть труда", "напряженность труда"?5. Назовите два вида физической нагрузки?6. Перечислите классы гигиенической классификации условий труда?7. Охарактеризуйте четыре степени вредности при вредных условиях труда?8. Что такое "работоспособность"?9. Назовите фазы сменяющих друг друга состояний человека в процессе трудовойдеятельности?10. Назовите пути повышения эффективности трудовой деятельности человека?



Тема 5: Вредные вещества.1. Какое вещество называется "вредным"?2. Как классифицируются химические вещества в зависимости от их практическогоиспользования?3. В чем заключается сочетанное действие вредных факторов? Примеры?
Тема 6: Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.1. Что такое "чрезвычайная ситуация"? Что понимается под "источникомчрезвычайной ситуации"?2. Перечислите условные типовые фазы ЧС?3. Назовите основные направления минимизации вероятности возникновения ЧС напромышленных объектах?4. Что содержит "Декларация безопасности промышленного объекта"?5. Какие подсистемы и уровни включает РСЧС?Тема 7: Организация обеспечения пожарной безопасности.1. Назовите причины возрастания пожароопасности в Российской Федерации?2. Что такое "пожар"?3. Назовите способы противопожарной защиты?4. Назовите способы ограничения распространения пожара?5. Что необходимо для обеспечения эвакуации?
Тема 8: Чрезвычайные ситуации, характерные для РФ.1. Назовите негативные тенденции и причины ЧС на территории РоссийскойФедерации?2. Перечислите причины ЧС техногенного характера?
Тема 9: Источники военной опасности для РФ.1. Назовите постоянные базовые национальные интересы государства?2. Перечислите основные внешние угрозы для РФ?3. Перечислите основные внутренние угрозы для РФ?4. Назовите виды оружия массового поражения?5. Назовите поражающие факторы ядерного оружия?6. На чем основано поражающее действие химического оружия?7. Что такое "биологическое оружие"? Назовите главные компоненты?8. Охарактеризуйте, на чем основано действие оружия на новых физическихпринципах? Какие виды оружия оно включает?
Тема 10: Организация антитеррористических мероприятий.1. В чем различие понятий "терроризм" и "террор"?2. Перечислите основные виды терактов?3. Какие условия развития общественных отношений способствоваливозникновению терроризма в России?4. Объясните понятия "радикализм", "экстремизм", "сепаратизм"?5. Перечислите виды терроризма?6. Что такое информационно-психологический терроризм?7. Назовите мероприятия по защите персонала, объектов и населения оттерроризма?
Тема 11: Правовые и нормативно-технические основы БЖД.1. Назовите основные законодательные акты по обеспечению экологическойбезопасности в РФ?2. Назовите основные законодательные акты по охране труда в РФ?3. Назовите основные законодательные акты по организации работ в ЧС?4. Перечислите типы научно-технической документации по обеспечениюбезопасности жизнедеятельности?5. Назовите цель и главную задачу экологической экспертизы?



Тема 12: Принципы, методы и средства обеспечения безопасностижизнедеятельности.1. Перечислите и объясните ориентирующие принципы обеспечениябезопасности?2. Перечислите и объясните технические принципы обеспечения безопасности?3. Перечислите и объясните управленческие принципы обеспечениябезопасности?4. Перечислите и объясните организационные принципы обеспечениябезопасности?

Тема 13: Человек как элемент системы «Человек-среда».1. В чем особенности и цели бинарной системы "человек-среда"?2. В чем заключается роль человека в системах безопасности?3. Перечислите, какие бывают виды совместимостей в системе "человек-среда"и в чем их суть?
Тема 14: Психология безопасности деятельности (антропогенные опасности).1. Что изучает наука "Психология труда"?2. Что такое "психические состояния человека"?3. Как влияет стресс на результативность труда?4. Перечислите отрицательно действующие факторы-стрессоры?5. Назовите и охарактеризуйте типы запредельного психического напряжения?6. Перечислите психические состояния по уровню напряжения?7. Назовите основные мотивы в деятельности человека?8. Назовите группы причин, по которым человек нарушает требованиябезопасности?9. Перечислите три класса причин возникновения опасных ситуаций инесчастных случаев?10. Назовите профилактические мероприятия для каждой части?
Тема 15: Социальные опасности.1. Какие опасности называются социальными и чем обусловлено ихраспространение?2. В чем причины социальных опасностей?3. Перечислите виды социальных опасностей?4. В чем заключается защита от социальных опасностей и их профилактика?
Тема 16: Природные опасности.1. Какие опасности относятся к природным?2. Перечислите общие закономерности природных опасностей?3. От чего зависит успешная защита от природных опасностей?4. Охарактеризуйте литосферные опасности?5. Охарактеризуйте гидросферные опасности?6. Охарактеризуйте атмосферные опасности?7. Охарактеризуйте биологические опасности?
Тема 17: Техногенные опасности.1. Какие опасности относятся к техногенным?2. Охарактеризуйте механические опасности?3. Охарактеризуйте вибрационные опасности?4. Охарактеризуйте шумовые опасности?
Тема 18: Электрический ток.1. Перечислите виды воздействия электрического тока на организм человека?2. Назовите виды поражения электрическим током?



3. Какие факторы влияют на опасность поражения электрическим током?4. Назовите основные причины поражения электрическим током?5. Перечислите технические способы и средства защиты от пораженияэлектрическим током?6. Как организовать безопасную эксплуатацию электроустановок?7. Опишите первую доврачебную помощь при поражении электрическим током?
Тема 19: Электромагнитные поля.1. Чем характеризуется электромагнитное поле?2. В чем заключается воздействие ЭМП на человека?3. Назовите факторы риска при работе с компьютером?4. Перечислите методы и средства защиты от воздействия ЭМП?
Тема 20: Экологические опасности.1. В чем заключается актуальность экологических опасностей?2. Что такое ксенобиотики и в чем заключается долговременная экологическаяопасность ксенобиотиков?3. Чем обусловлена опасность тяжелых металлов?4. Для чего предназначены и чем опасны пестициды? Перечислите основныевиды?5. Что представляют из себя диоксины? В чем заключается их опасность?

Практические задания
Задание. Письменно ответьте на нижеприведенные тесты по схеме № вопроса - № ответа:
1. Кто руководит ГО в федеральных органах власти и организациях?1) специально назначенные люди;2) заместители руководителей;3) главы исполнительной власти, руководители организаций.
2. РСЧС состоит из:1) краевых, областных, республиканских подсистем;2) территориальных и функциональных подсистем;3) региональных и местных подсистем.
3. Каковы сферы возникновения ЧС?1) частные, объектовые, местные;2) природные, техногенные, экологические;3) территориальные, региональные, федеральные.
4. Назовите координирующие органы РСЧС по ликвидацииЧС на местном уровне?1) оперативная группа по ликвидации ЧС;2) служба ГО и ЧС;3) КЧС.
5.Что такое дегазация?1) удаление с поверхностей радиоактивных веществ;2) нейтрализация (обеззараживание) ОВ;3) нейтрализация или устранение болезнетворных микробов во внешней среде.
6. Холера относится к инфекциям:1) дыхательных путей;2) наружных покровов;3) кишечной группы;



4) кровяной группы.
7. Что является одной из самых серьезных опасностей при пожаре?1) высокая температура;2) ядовитый дым;3) огонь.
8. Пределы уровня естественного радиационного фона?1) 10-20 мкр;2) 5-40 млр;3) 1-2 р.
9. Отчего зависит стойкость химического заражения на местности.1) от токсичности ОВ и направления ветра;2) от площади разлива и рельефа местности;3) от свойств ОВ, погоды и условий местности.
10. Какие виды оружия относятся к оружию массового поражения?1) авиабомбы;2) реактивные артиллерийские снаряды;3) ядерное, химическое, бактериологическое оружие.
11. Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки транспортныхсредств?1) «воздушная тревога»;2) «химическая тревога»;3) «внимание всем!» ;4) «радиационная опасность».
12. Землетрясение застало Вас в помещении на 5 этаже. Ваши действия?1) выбежите на лестничную площадку и сбежите вниз;2) встанете в дверном проеме подальше от окон, зеркал;3) встанете у наружной стены или на балконе, спрыгните вниз или спуститесь по веревке.
13. Услышав информацию органов управления ГО и ЧС обаварии, немедленно следует принять таблетку йодистогокалия из АИ-2 и надеть средства индивидуальной защиты.Речь идет об опасности:1) поражения синильной кислотой;2) отравления фосгеном;3) радиоактивное загрязнение;4) поражение ртутью.
14.Пары какого из перечисленных веществ являются наиболее опасными?1) хлора;2) аммиака;3) ртути.
15. При аварии с утечкой аммиака вы решили использоватьватно-марлевую повязку. Каким раствором ее следуетсмочить?1) 2% раствором нашатырного спирта;2) 5% раствором борной или лимонной кислоты3) 2% раствором питьевой соды.
16. Что относится к средствам индивидуальной защитыорганов дыхания?



1) костюм Л-1, ОЗК;2) противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка;3) убежище, противорадиационное укрытие.
17. Открыв дверь квартиры на 5 этаже, Вы обнаружилисильное задымление. Ваши действия:1) спуститесь вниз и выбегите из здания;2) оперативно выявите источник задымления;3) плотно закройте дверь и позвоните по 01.
18. Что необходимо провести для удаления с одежды ипредметов радиоактивных веществ?1) санобработку;2) дегазацию;3) дезинсекцию;4) дератизацию;5) дезактивацию.
19. Вы услышали прерывистые гудки транспортных средстви завывание сирены. Ваши действия:1) наденете средства защиты и покинете помещение;2) включите радио илиТВи прослушаете информациюорганов управления ГО иЧС;3) быстро направитесь в убежище.
20. Назовите единицу измерения эквивалентной дозырадиоактивного облучения человека в системе СИ:1) Беккерель (Бк);2) Зиверт(3в);3) Грей(Гр);4) Рентген (Р).
21. Вы входите в помещение, расположенное на 5 этаже ивидите ребенка, который стоит у открытого окна наподоконнике. Ваши действия:1) броситесь к окну, чтобы схватить малыша;2) спокойно и ласково заговорите с ребенком;3) постараетесь незаметно подкрасться к ребенку и снять его с подоконника.
22. Вы нечаянно разбили градусник, что необходимо сделатдля удаления ртути (демеркуризация)?1) убрать ртуть пылесосом;2) механическим путем собрать ртуть в банку с водой,место разлива протереть 0,2% раствором марганца,кислого калия;3) вымести остатки градусника и ртути щеткой, выбросить в ведро для мусора.
23. У Вас дома загорелся телевизор. Ваши действия:1) залить огонь водой;2) обесточить телевизор и накрыть его плотной тканью, проветрить помещение;3) выбросить в окно.
24. От каких отравляющих веществ (ОВ) не защищает коробкапротивогаза ГП-7:1) угарного газа;2) зарина;3) фосгена;4) иприта;



5) синильной кислоты.
25. В каком положении следует транспортироватьпострадавшего с повреждением позвоночника?1) лежа на боку;2) лежа на спине, на жестком щите;3) сидя или полулежа;4) лежа на животе на мягкой ткани.
26. Помните, что человек, освобожденный из-под обломков, может погибнуть из-за:1) неправильного транспортирования;2) отсутствия теплого белья;3) синдрома длительного сдавливания.
27. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?1) на 1-2 часа;2) на 3-4 часа;3) на 5-6 часов.
28. Какую массу груза Вы можете взять с собой при объявлении эвакуации?1) не более 60 кг.;2) не более 50 кг.;3) не более 70 кг.
29. С какого возраста Вы можете быть зачислены в состав гражданских организацийгражданской обороны.1) с 16 лет;2) с 18 лет;3) с 20 лет.
30. Назовите психофизиологические качества человека, откоторых зависит его выживаемость?1) эмоциональная устойчивость;2) пессимизм;3) решительность и собранность;4) хороший уживчивый характер.
31.Что является причиной испускания ионизирующего излучения?1) нестабильность атомного ядра;2) высокая скорость некоторых химических реакций;
32.Какие приборы применяются для обнаружения ионизирующих излученийизмерения их энергии?1) амперметры, вольтметры;2) потенциометры, стабилизаторы;3) дозиметры, радиометры;4) конденсаторы, резисторы.
33. Что измеряется в рентгенах?1) поглощенная доза;2) длина волны гамма-лучей;3) частота инфракрасного излучения;4) экспозиционная доза облучения.
34. Какие тяжелые металлы в небольших количествахнеобходимы для жизнедеятельности человека?1) медь, марганец, молибден;



2) ртуть, свинец, кадмий;3) железо, свинец, кобальт.
35. На кого возлагается ответственность за состояние условийи охраны труда на предприятиях;1) на инженера по технике безопасности;
2) наначальникацеха;
3) наработника;
4) наработодателя.
36. К аварийно-химическим опасным веществам относится:1) аммиак;2) кадмий;3) медь.
37. От чего зависит благоприятный исход автономногосуществования человека?1) от правильного ориентирования на местности;2) от психофизических качеств личности;3) от правильно поданного сигнала бедствия.
38 Формальдегид:1) вызывает астму;2) провоцирует возникновение онкологических заболеваний;3) вызывает улучшение состояния органов дыхания.39. От момента, когда вы почувствовали первые толчки, доколебания опасных для здания пройдет:1) 15-20 секунд;2) 30-35 секунд;3) 20-25 секунд.
40. Панфитотия - это:1) грибковое заболевание картофеля;2) Массовое заболевание растений, охватывающие несколько стран или континентов;3) Инфекционные заболевания растений, вызванные палочкой стафилококка.
41. Сигнал оповещения об угрозе ЧС передается:1) только через местные радиостанции и телевидение;2) через спутниковые средства связи;3) сиреной и дублируются через квартирныерадиоприемники, а также местными радиостанциями и телевидением.
42. Все инфекционные болезни людей классифицируются по:1) синдромам;2) летальному исходу;3) группам;4) тяжести заболевания.
43. Что такое дезактивация?1) Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности;2) обеззараживание отравляющих веществ;3) уничтожение болезнетворных микробов во внешней среде.
44. Антропогенные изменения в экосистеме - это:1) физические изменения человека в процессе эволюции;2) изменения в природе в результате хозяйственной деятельности человека.



45. К медицинским средствам защиты относится:1) ИПП-8;2) КИП-6;3) АИ-2.
46. К боевым отравляющим веществам нервно-паралитического действияотносятся:1) зоман;2) фосген;3) иприт;4) адамсит.
47. Назовите постоянно действующие органы управленияделам ГОЧС на территориальном уровне:1) межведомственная комиссия;2) КЧС субъекта РФ;3) Главное управление по делам ГОЧС;4) МЧС РФ.
48. Назовите режимы функционирования РСЧС:1) постоянный полный режим;2) военная опасность и повышенный режим;3) повседневный, повышенный и режим ЧС.
49. Кто осуществляет руководство гражданской обороной РФ?1) Президент РФ;2) Правительство РФ;3) Федеральное Собрание РФ;4) МЧС.
50. Демеркуризация — это:1) уничтожение грызунов - разносчиков инфекционных заболеваний;2) удаление частиц ртути;3) нейтрализация ОВ.
51. Йодная профилактика проводится:1) при инфекционных заболеваниях;2) радиоактивном загрязнении;3) выбросах АХОВ.
52. Какую из предложенных фильтрующих коробок используете для работы взоне пожара?1) марки «КД» - серого цвета;2) марки «В» - желтого цвета;3) марки «СО» - белого цвета.
53. Классификация ЧС по масштабу последствий:1) природные, техногенные, экологические;2) морские, автомобильные, воздушные;3) локальные, местные, территориальные, региональные,федеральные, трансграничные.
54. Назовите радиационные санитарно-гигиенические нормативы доз длянаселения за 70 лет жизни:1) 0,14 зв;2) 0,07 зв;



3) 0,25 зв.
55. В каких единицах измеряется интенсивность шума?1) в герцах;2) в джоулях;3) в децибелах;4) в бэрах.

Антропогенное воздействие на окружающую среду.
В тетради для семинарских занятий нарисуйте и проанализируйте нижеприведеннуюсхему «Техногенный кругооборот веществ». Анализ и выводы оформите в письменномвиде:

Классификация чрезвычайных ситуаций.
Задание. В тетрадь для практических занятий перенести и проанализироватьнижеприведенные таблицы «Типы чрезвычайных ситуаций» и «Классификациячрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»:



Вопросы к коллоквиуму по теме «Факторы окружающей среды»1. Опасные и вредные факторы. Определение.2. Вибрация. Виды вибрации. Общая и локальная вибрация. Защита от вибрации.3. Инфразвук. Ультразвук. Воздействие на человека. Защита.4. Шум. Нормирование шума. Защита от шума.5. Источники электромагнитного излучения в быту.6. Ионизирующее излучение. Воздействие на человека. Защита.7. Инфракрасное излучение. Источники. Воздействие на человека.



8. Ультрафиолетовое излучение. Воздействие на человека.9. Химические факторы окружающей среды. Воздействие на организм человека.Понятие токсического вещества и яда. Ксенобиотики.10. Биологические факторы окружающей среды.11. Психофизиологические факторы окружающей среды. Условия труда. Тяжесть инапряженность труда.
Вопросы к коллоквиуму «Оказание первой помощи пострадавшим»1. Сердечно-легочная реанимация. Показание к реанимации. Искусственное дыхание.Непрямой массаж сердца.2. Кровотечения. Виды. Остановка кровотечения.3. Ожоги. Первая помощь при ожогах.4. Переломы, вывихи. Первая помощь.5. Замерзание и обморожение. Первая помощь.6. Тепловой и солнечный удар. Первая помощь.7. Обморок. Первая помощь.Темы рефератов по теме «Аварии и катастрофы»1. Землетрясения. Безопасное поведение человека.2. Наводнения. Безопасное поведение человека.3. Ураганы, смерчи. Безопасное поведение человека.4. Извержения вулканов. Безопасное поведение человека.5. Транспортные аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.6. Химические аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.7. Радиационные аварии и катастрофы. Безопасное поведение человека.8. Гидродинамические аварии и катастрофы.9. Пожары. Безопасное поведение человека.10. Взрывы. Безопасное поведение человека.

Примерная тематика контрольных работ
Вариант 11. Дайте характеристику техносфере. Расскажите о разрушающем действиидеятельности человека на среду обитания. Назовите факторы риска, опасные дляокружающей природной среды2. Что представляет собой химическая авария? Как подготовиться к химическойаварии? Как действовать во время и после химической аварии?
Вариант 21. Какие показатели входят в определение понятия здоровья, данное ВОЗ? Назовитеприродные и социально-экономические факторы, учитываемые при изучениинеблагоприятного действия природной среды2. Что представляет собой радиационная авария? Как подготовиться к радиационнойаварии? Как действовать во время и после радиационной аварии на загрязненнойместности?
Вариант 31. Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы? Дайтеопределение понятий: «опасный фактор»; «опасный производственный фактор»;



«вредный фактор»; «вредный производственный фактор». Какие последствия ихдействия на человека? Существует ли между ОПФ и ВПФ четкая граница?2. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Вариант 41. Правовые и организационные вопросы охраны труда: законодательство,нормативно-технические основы, контролирующие органы.2. Спасательные работы при радиационном и химическом заражении.
Вариант 51. Правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды:законодательство, контролирующие органы, экологическая экспертиза.2. Основы организации спасательных и неотложных работ.Вариант 61. Виды и характеристики труда. Основы эргономики. Эргономические требования кустройствам вычислительной техники и пультам управления.2. Индивидуальные средства защиты, классификация, характеристика.
Вариант 71. Что такое риск? Что такое опасность? Перечислите основные методы, которыеиспользуются для расчета риска. Что такое дерево отказов? Какие величиныприемлемого риска планируется ввести в Конституцию для персонала и населения?2. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях
Вариант 81. Какие требования предъявляются к опасным производственным объектам поФедеральному Закону "О промышленной безопасности опасных производственныхобъектов"? Назовите критерии, по которым выделяют опасный промышленныйобъект. Какие основные документы должны быть на опасном промышленномобъекте?2. Классификация социальных опасностей, их причины. Характеристика социальныхопасностей
Вариант 91. Какие существуют уровни обеспечения безопасности в техносфере? Назовитегосударственные организации, осуществляющие контроль безопасностипроизводства. Назовите Международные организации по охране труда.2. Источники возникновения ЧС. Характеристика стихийных бедствий.
Вариант 101. Что такое опасная зона? Охарактеризуйте оградительные средства защиты. Чтотакое предохранительные, блокирующие и сигнализирующие устройства? Для чегоиспользуют системы дистанционного управления производственными процессами?2. Борьба с лесными и торфяными пожарами.
Вариант 111. Что представляет собой пожар в здании? Как действовать во время и после пожарав здании?2. Классификация химически опасных объектов (ХОО) и активных химических



отравляющих веществ (АХОВ).
Вариант 121. Параметры микроклимата производственных помещений. Тепловой баланс итерморегуляция организма. Какова величина дополнительных энерготрат отвеличины основного обмена на поддержание рабочей позы при разных видахработы? Как влияют на организм физические нагрузки динамического истатического характера?2. Аварии на атомных электростанциях и их характеристика.
Вариант 131. Нормирование метеоусловий в производственных помещениях. Дайте определениепонятий «оптимальные параметры микроклимата» и «допустимые параметрымикроклимата» Как влияют на организм температура окружающего воздуха, егоотносительная влажность и скорость движения? Особенности для помещенийвычислительных центров.2. Краткая характеристика терроризма.
Вариант 141. Характер загрязнений воздуха. Агрегатные состояния веществ. Смеси веществ сразличной степенью дисперсности. Основные пути проникновения вредныхвеществ в организм человека.2. 3ащитные сооружения и их характеристика.
Вариант 151. Как действуют вредные вещества на организм человека? Представьтеклассификацию вредных веществ. Расскажите о пороге вредного действия АХОВ.Дайте определение понятия «предельно допустимая концентрация»2. Назовите меры предосторожности для предотвращения или уменьшенияпоследствий террористического акта.
Вариант 161. Дайте картину действия острого и хронического отравления. Назовите наиболеераспространенные АХОВ (СДЯВ) и их физико-химические свойства.2. Загрязнения литосферы и их последствия.
Вариант 171. Правила поведения при контакте с наиболее распространенными АХОВ. Назовитеправила поведения при угрозе выброса АХОВ. Перечислите индивидуальныесредства защиты от воздействия вредных веществ.2. Загрязнения гидросферы и их последствия.
Вариант 181. Нормирование качества воздуха в производственных помещениях. Делениехимически опасных объектов по классам опасности. Дайте характеристику очагахимического поражения.2. Безопасность жизнедеятельности человека показатель как цивилизованностиобщества.
Вариант 19



1. Способы снижения содержания вредных веществ в рабочей зоне. Способы исредства контроля содержания вредных веществ и других примесей в рабочемпомещении.2. Правила поведения и действия населения при некоторых стихийных бедствиях.

Вариант 201. Назовите индивидуальные и коллективные средства химической защиты. Какустроены фильтрующие противогазы и изолирующие противогазы? Объяснитепорядок применения противогазов.2. Виды и характеристики источников ЧС. Поражающие факторы источников ЧС.
Вариант 211. Системы вентиляции вычислительных центров. Кондиционирование воздуха.2. Что представляет собой землетрясение? Как подготовиться к землетрясению? Какдействовать во время и после землетрясения?
Вариант 221. Основные светотехнические величины.2. Что представляет собой снежная лавина? Как действовать, если Вы находитесь взоне возможного схода снежной лавины? Какие мероприятия предпринимаютсядля предупреждения схода снежных лавин? Как действовать, если Вас настигласнежная лавина?
Вариант 231. Виды и системы освещения.2. Спасательные работы при радиационном и химическом заражениях.
Вариант 241. Основные требования к производственному освещению (в т. ч. помещенийвычислительных центров и помещений с ПЭВМ).2. Что представляет собой затопление и подтопление? Что представляет собойнаводнение? Как подготовиться к наводнению? Как действовать во время и посленаводнения?
Вариант 251. Электрические источники света (лампы). Светильники. Нормированиеискусственного освещения.2. Что представляет собой оползень? Как подготовиться к оползню? Как действоватьво время и после оползня?
Вариант 261. Характеристика и нормирование естественного освещения.2. Что представляет собой лесной? Как подготовиться к лесному пожару? Какдействовать во время и после лесного пожара?
Вариант 271. Электромагнитные поля и излучения – классификация, источники, характеристикии воздействие на человека.



2. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторыядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.
Вариант 281. Излучение от дисплея. Нормирование и методы защиты от электромагнитныхполей.2. Организация ликвидации последствий при авариях на химических предприятиях.
Вариант 291. Причины проявления статического электричества. Какие меры применяются дляослабления последствий проявления статического электричества? Какиесуществуют способы защиты от статического электричества?2. Классификация систем безопасности. Воздействие АЭС на окружающую среду.
Вариант 301. Что такое молниезащита? Какие типы молниеотводов существуют? Что такое зоназащиты молниеотвода?2. Негативные факторы производственной среды.
Вариант 311. Особенности воздействия на человека ультрафиолетового и инфракрасногоизлучений. Защита от излучений оптического диапазона (в т. ч. лазерного).2. Загрязнение атмосферы и их последствия.
Вариант 321. Виды ионизирующих излучений, их основные физические характеристики ибиологическое воздействие. Характеристики дозы и активности радиоактивныхвеществ.2. Влияние климатических условий на состояние здоровья человека и егоработоспособность.
Вариант 331. Назовите основные единицы измерения ионизирующих излучений. Что такоепоглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы излучения? Охарактеризуйтебиологическое действие ионизирующих излучений на организм человека.2. Эргономика и техническая эстетика
Вариант 341. Как регламентируются уровни облучений? Какими приборами измеряютионизирующие излучения? Каковы способы защиты от ионизирующих излучений?Опишите коллективные и индивидуальные средствах защиты от ИИ. Из какихматериалов изготавливают экраны для защиты от ионизирующих излучений?2. Терморегуляция организма человека. Классификация производственногомикроклимата. Теплообмен человека с окружающей средой.
Вариант 351. Физические характеристики шума. Оценка спектра и классификация шумов.Какими физическими параметрами характеризуется шум?2. Требования к освещению помещений и рабочих мест.



Вариант 361. Дайте определение понятий «шум», «ультразвук», «инфразвук». Какимифизическими параметрами характеризуются ультразвуковые и инфразвуковыеколебания? Какими приборами измеряют вибрацию, шум, ультра- и инфразвук?2. Воздействие на организм человека вредных веществ.
Вариант 371. Действие шума на человека. Нормирование и контроль шумов. Методы борьбы сшумом. Защита от инфра- и ультразвука.2. Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям ирабочим местам.
Вариант 381. Вибрации: причины, характеристики, классификация и воздействие на человека.Нормирование и методы снижения вибраций.2. Теоретические основы и практические функции БЖД.
Вариант 391. Действие электрического тока на организм человека. Что такое электротравмы? Откаких факторов зависит исход поражения электрическим током? Порядок оказанияпервой помощи пострадавшему от электрического тока2. Что представляют собой ураган, буря, смерч? Как подготовиться к урагану, буре,смерчу? Как действовать во время и после урагана, бури, смерча?
Вариант 401. Основные причины поражения электрическим током. Классификация помещенийпо опасности поражения. Анализ опасности поражения электрическим током вразличных сетях.2. Негативное воздействие вибрации и акустических колебаний.
Вариант 411. Перечислите основные случаи включения человека в электросеть. Явления пристекании тока в землю. Напряжения шага и прикосновения. Основные мерызащиты от поражения электрическим током.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Вариант 421. Охарактеризуйте основные способы и средства электрозащиты (защитноезаземление, зануление защитное отключение, защитная изоляция). Назовитеиндивидуальные средства защиты от поражения электрическим током2. Утомление и переутомление, их последствия.
Вариант 431. Причины пожаров и взрывов. Дайте примеры пожаро- и взрывоопасных объектовэкономики (ОЭ). Какие ОЭ относятся к: пожароопасным объектам?взрывоопасным объектам? К каким последствиям приводят аварии напожаровзрывоопасных объектах?2. Среда обитания человека, переход от биосферы к техносфере.



Вариант 441. Что представляет собой процесс горения? Каковы разновидности горения и иххарактеристики? Каковы основные показатели горючести веществ и материалов?Каковы характеристики материалов по горючести?2. Негативное воздействие магнитного поля, электрического тока, ионизирующегоизлучения
Вариант 451. Пожарная профилактика и принципы тушения пожаров (огнетушащие вещества иаппараты пожаротушения). Расскажите о необходимости использования пожарнойсигнализации, оповещения и автоматических систем пожаротушения.2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций. Поясните понятия «дезактивация», «дегазация»,«дезинфекция», «дератизация». Как осуществляют санитарную обработкунаселения?
Вариант 461. Дайте общие характеристики взрывчатых веществ. Дайте общие характеристикивзрывов газовоздушных смесей. Расскажите о прямом и косвенном действииударной волны, охарактеризуйте зоны разрушений. Как зависит тяжестьтравматизма от величины избыточного давления на фронте ударной волны?2. Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Обеспечениебезопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Вариант 471. Дайте определение понятия «сосуд, работающий под давлением». Какие видысосудов, работающих под давлением, вы знаете? Что такое сигнальная окраскатрубопроводов?2. Что такое РСЧС, какие структуры в нее входят, каковы ее основные функции?Какие спасательные организации Вы знаете? Как осуществляются спасательныеоперации? Какие существуют виды спецтехники?
Вариант 481. Обеспечение устойчивости работы промышленных объектов и технических системв чрезвычайных ситуациях.2. В чем состоят принципы оказания первой помощи пострадавшим? Какие видымедицинской помощи Вы знаете? Что такое квалифицированная медицинскаяпомощь?
Вариант 491. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Каковы критерии ЧС?Как классифицируются ЧС? Как оценивается ущерб от ЧС? Каковапродолжительность развития ЧС? Каковы масштабы ЧС?2. Правовые вопросы и организация действий в условиях чрезвычайных ситуаций.Гражданская оборона.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций
По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля качества подготовки:



- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной ивнеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичнойинформации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);
- промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки поконкретным разделам дисциплины).
- контроль самостоятельной работы студента (предусматривает выполнениевнеаудиторной контрольной работы).Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентомзапланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являютсяпоказателем качества работы обучающего за время изучения дисциплины.Итоговый контроль проводится в форме промежуточной аттестации – зачет дифф..Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоениядисциплины, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание результатовобучения по дисциплине, в том числе посредством испытания в форме зачета.Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Безопасностьжизнедеятельности» осуществляется посредством использования следующих видовоценочных средств:

- устные опросы;
- индивидуальные устные опросы по разделам (моделям) дисциплины(промежуточный контроль знаний);
- решение ситуационных задач (кейс-стади);
- решение заданий в тестовой форме;
- выполнение группового задания;
- выполнение практических заданий;
- дискуссии по вопросам для обсуждения, выносимым на практические(семинарские) занятия;
- выполнение контрольной работы (внеаудиторной);
- экзамен.

ОпросыУстные опросы проводятся во время практических занятий и при проведениипромежуточного контроля знаний по разделам (модулям) дисциплины.Вопросы опроса, проводимого во время практических занятий, не должны выходить зарамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так,чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе,проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины исмежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, чтоувеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы дляустного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.Индивидуальные устные блиц-опросы (по форме «вопрос-ответ») по разделам (модулям)дисциплины проводятся с целью определения степени усвоения теоретического материалаи понятийного аппарата по всему разделу (модулю) дисциплины. Примерный переченьвопросов для индивидуального устного блиц-опроса представлены в рабочей программедисциплины и доводятся до сведения студентов до начала курса.При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложенияматериала, обоснованность суждений, опора на методические материалы.
Решение (анализ) ситуационных задач (кейс-стади)Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня умений и навыков(владений) студента по применению методов и инструментов стратегического анализа,анализа документов, целеполагания и т.д. в рамках предложенного кейса, по оценкевариантов решений.Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. Длительностьрешения задачи –10-45 минут.Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставлениярезультатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.



Задачи, требующие изучения значительного объема информации, необходимо относить насамостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во времяпрактических занятий.При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной ситуации,правильность применения тех или иных методов и инструментов стратегического анализа,способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки ситуации,нестандартность решения, творческий подход.
Решение заданий в тестовой формеПроводится периодически в течение изучения дисциплины. Каждому студенту отводитсяна тестирование по 1 минуте на каждое задание. Оценка результатов тестированияпроизводится преподавателем, результат выдается немедленно по окончании теста,преподаватель комментирует правильные ответы. До окончания теста студент может ещераз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы. Припрохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и инымиматериалами не разрешено.
Выполнение группового заданияДля выполнения группового задания учебная группа делится преподавателем на командыпо 3-5 человек. Команды знакомятся с материалами задания. Каждая команда посредствомгруппового совещания, обмена мнениями и применения изученных на лекциях подходов куправлению организацией разрабатывает в рамках полученного задания программумероприятий, составляет отчет в предложенной руководителем форме. Затем отчетпредставляется группе и обсуждается всеми членами учебной группы.Преподавателем оценивается качество представленных материалов, активность отдельныхстудентов в подготовке результирующих материалов и их защите, обоснованность ответовна вопросы преподавателя и студентов учебной группы, активность в обсуждении отчетовдругих команд.
Выполнение практических заданийВыполнение практических заданий осуществляется на практических занятиях попредложенным преподавателям условиям. Задания выполняются индивидуально, при этомне запрещается обсуждение хода выполнения задания и результатов обучающимися.Результат докладывается одним из обучающихся, остальные обучающиеся могутпредлагать иной вариант решения вопроса или анализа ситуации, при этом аргументируясвою точку зрения.
Дискуссии по вопросам для обсуждения, выносимым на практические (семинарские)занятияВопросы для обсуждения, выносимые на практические (семинарские) занятияпредставлены в рабочей программе дисциплины по каждой теме практического(семинарского) занятия. Обучающийся самостоятельно готовится к занятию попредложенным вопросам, используя рекомендуемую литературу. Также обучающийсяможет воспользоваться самостоятельно подобранными источниками литературы,периодической печати, ресурсами сети Интернет.
Выполнение контрольной работы (внеаудиторной)Цель контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - обобщитьзнания, полученные студентами при изучении основного курса по дисциплине,представить самостоятельное исследование конкретной проблемы. Контрольная работавыполняется по индивидуальному варианту. Алгоритм выбора варианта контрольнойработы представлен в методических указаниях по изучению дисциплины и выборуконтрольной работы.В процессе выполнения контрольной работы обучающийся, в том числе, демонстрируетнавык самостоятельного подбора, отбора источников информации.



Вопросы к промежуточной аттестации
1. Основная цель БЖД.2. Среда обитания3. Что способствует деградации биосферы.4. Биосфера и Техносфера.5. Взаимодействия в системе «человек-среда обитания».6. Опасность, вредный фактор, травмирующий фактор.7. Безопасность, экологичность источника опасности.8. Системы безопасности по объектам защиты.9. Этапы научной деятельности БЖД.10. Основные функции БЖД.11. Аксиомы БЖД.12. Критерии безопасности техносферы.13. Показатели негативности техносферы.14. Роль руководителя производственного процесса.15. Вторичные негативные явления в окружающей среде.16. Варианты взаимного расположения зон опасности и зон пребывания человека.17. Варианты использования экобиозащитной техники.18. Три уровня образования по БЖД.19. Информационная стратегия государства по укреплению здоровья населения.20. Физиологическая классификация трудовой деятельности. Отрицательныепоследствия.21. Формы интеллектуального труда. Отрицательные последствия.22. Физическая тяжесть труда и напряженность труда.23. Гигиеническая классификация труда.24. Работоспособность. Фазы состояний человека в процессе трудовой деятельности.25. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.26. Вредное вещество. Классификация химических веществ в зависимости от ихпрактического использования.27. Сочетанное действие вредных факторов.28. ЧС, источники ЧС.29. Как подразделяются ЧС.30. Фазы ЧС.31. Направления минимизации ЧС.32. Источники военной опасности РФ. Оружие (системы) массового поражения.33. Классификация терроризма.34. Правовые и нормативно-технические основы БЖД.35. Экологическая экспертиза – цели и задачи.36. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности (системности, деструкции,снижения опасности, ликвидации опасности).37. Технические принципы обеспечения безопасности (защиты расстоянием,прочности, слабого звена, экранирования).38. Управленческие принципы обеспечения безопасности (стимулирования,компенсации, эффективности).39. Организационные принципы обеспечения безопасности (защита временем,нормирования, несовместимости, эргономичности).



40. Виды совместимости элементов системы «человек-среда» и их характеристики:антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная,социальная, технико-эстетическая, психологическая.41. Три функциональные части в действиях человека. Причины, по которым человекнарушает требования безопасности.42. Социальные опасности.43. Литосферные опасности.44. Гидросферные опасности.45. Атмосферные опасности.46. Биологические опасности.47. Техногенные опасности.48. Действие электрического тока на тело человека.49. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током.50. Первая помощь при поражении электрическим током.51. Электромагнитные поля.52. Факторы риска при работе с компьютерами.53. Экологические опасности. Ксенобиотики.54. Тяжелые металлы. Пестициды.



Приложение 1
Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором

Критерии оценки
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программойУмение выполнять задания, предусмотренные программойУровень знакомства с основной и дополнительной литературойУровень раскрытия причинно-следственных связейУровень раскрытия междисциплинарных связейСтиль поведения (культура речи, манера общения, убежденность,готовность к дискуссии)Качество ответа (полнота, правильность, аргументированность,логичность)Общая оценка
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ВВЕДЕНИЕ
В процессе обучения студенты направления подготовки35.03.10 «Ландшафтная архитектура» изучают дисциплину«Безопасность жизнедеятельности». Основные формальныекритерии изучения дисциплины (краткая характеристика,цели и задачи изучения дисциплины, требования крезультатам освоения дисциплины, в т.ч. переченьформируемых компетенций и планируемые результатыобучения при изучении дисциплины, и др.) изложены врабочей программе дисциплины, которая являетсясамостоятельным учебно-методическим документом иобязательно должна применяться студентами при изучениидисциплины.В то же время, опыт показывает, что самостоятельнаяработа студентов с таким комплексным документом, какрабочая программа, для них непривычна, сложна и вызываетбольшое количество уточняющих вопросов как относительносути (содержания) предмета, так и относительно порядка егоизучения, особенно от студентов заочной формы обучения,изучающих основные разделы дисциплины самостоятельно вмежсессионный период. Кроме того, при изучениидисциплины студенты, как правило, выполняют контрольнуюработу (при ее наличии в учебном плане), порядоквыполнения и защиты которой также требует множествауточняющих пояснений. При этом успешная защитаконтрольной работы для студентов как дневной, так и заочнойформ обучения является показателем уровня их подготовки иявляется основанием для допуска студента к итоговойотчетности по предмету (зачету, экзамену).Цель настоящих методических указаний – датьстудентам развернутые, по сравнению с содержанием рабочейпрограммы, пояснения и рекомендации к аудиторному исамостоятельному изучению дисциплины, выполнению изащите контрольной работы (при ее наличии в учебномплане), подготовке к итоговой отчетности по предмету.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общий курс изучения дисциплины включает в себяаудиторные занятия и самостоятельную работу студента.Аудиторная часть курса включает в себя лекционные ипрактические занятия. Конкретный объем учебных часов,отводимый на каждый вид учебной работы, устанавливаетсяучебным планом соответствующего направления подготовки,и может зависеть от формы обучения (очная или заочная),года набора, профиля подготовки и пр. В то же время,дисциплина практически всегда включает в себя некоторыеосновные разделы (дидактические единицы, темы, вопросы),содержание которых должно быть освоено студентами приизучении курса. Конкретный перечень изучаемых разделов итем, а также их основное содержание, определяется рабочейпрограммой изучения дисциплины.В данной части методических указаний будетпредставлен перечень базовых тем аудиторных занятий,входящих в тематический план дисциплины согласно рабочейпрограмме.
1.1 Содержание лекционных занятий

Тема 1. Введение. Эволюция среды обитания, переход отбиосферы к техносфере.Место БЖД в общем объеме знаний экологических наук.Определение науки «экология». Области знаний наук«Экология техносферы» и «Экология биосферы». Схемавзаимодействия человека, биосферы и техносферы. Основнаяцель БЖД как науки. Понятие термина «среда обитания».Система «человек-среда обитания». Причины повышенногозагрязнения и деградации биосферы: демографический взрыв;урбанизация; рост энергетики, промышленного производства,численности средств транспорта; развитие сельскогохозяйства. Основные термины БЖД: «происшествие»;«авария»; «катастрофа»; «стихийное бедствие»; «биосфера»;«техносфера»; «регион»; «производственная среда».Тема 2. Взаимодействие человека и техносферы.Опасности, вредные и травмирующие факторы.
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Условия гармоничного взаимодействия человека иокружающей его среды. Характерные состояниявзаимодействия в системе «человек-среда обитания»:комфортное; допустимое; опасное; чрезвычайно опасное.Опасность – центральное понятие в безопасностижизнедеятельности. Понятие терминов «вредный фактор»;«травмирующий фактор». Естественные и антропогенныенегативные факторы. Отходы – главная причинавозникновения антропогенных опасностей. Переченьреально действующих негативных факторов напроизводстве и в быту. Характерная суточная миграциягородского жителя в системе «человек-техносфера».Тема 3. Безопасность, системы безопасности.Понятие терминов «безопасность» и «экологичностьисточника опасности». Основные виды систем безопасностипо объектам защиты. Исторический приоритет систембезопасности человека. Развитие техносферы и увеличениечисла задач, решаемых в системе «безопасностьжизнедеятельности человека». Взаимосвязь существующихсистем безопасности. Вторичные негативные воздействия нарегиональном и глобальном у ровнях. Фундамент длярешения проблем безопасности на всех уровнях.Тема 4. Ситуации психологического и физическогонасилия.Тоталитаризм. Ситуации насилия. Терроризм и экстремизмкак типы экстремальных ситуаций.Тема 5. Экстремальные условия профессиональнойдеятельности.Факторы экстремальности и риска в трудовой деятельности.Боевой стресс и военные действия. Профессиональнаядеятельность сотрудников ОВД и спасателей МЧС.Экстремальность в спорте. Профессиональная надежность иадаптация личности к работе на объектах повышеннойопасности.Тема 6. Личность и группа в экстремальных ситуациях.Психологическая травма. Виды психологических травм.Посттравматические стрессовые расстройства. Психогенныерасстройства при стихийных бедствиях и катастрофах.
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Потеря как экстремальная ситуация. Этапы переживания горя.Поведение толпы при экстремальных ситуациях.Тема 7. Психологическое здоровье личности иэкстремальные условия.Виктимизация личности в экстремальных условиях.Виктимный и жизнестойкий копинг-стили поведенияличности в экстремальной ситуации. Болезнь как один изтипов экстремальной ситуации. Психологический потенциалличности в ситуации болезни.Тема 8. Методологические проблемы психодиагностикиэкстремальных состояний личности.Принципы психодиагностики личности вэкстремальных ситуациях. Методы диагностикипосттравматического стрессового расстройства и егосимптомов. Диагностика адаптационных возможностейчеловека.Тема 9. Психологическая помощь личности вэкстремальных ситуациях.Принципы оказания первой психологической помощипострадавшим. Экстренная психологическая помощь.Особенности и правила. Психотерапия в экстремальныхусловиях. Дебрифинг. Правила и особенности проведения.
1.2 Содержание практических занятий
Конкретное количество, тематика и вид практическихзанятий по предмету устанавливаются согласно рабочейпрограмме изучения дисциплины. Основные темыпрактического курса по предмету следующие.Практическая работа 1. История и этапы становленияэкстремальной психологии.Психологический практикум по теме «История и этапыстановления экстремальной психологии».Практическая работа 2. Понятия «экстремальныеусловия» и «экстремальные состояния».Психологический практикум по теме «Понятия«экстремальные условия» и «экстремальные состояния».Практическая работа 3. Экстремальные ситуации. Виды,особенности.Психологический практикум по теме «Экстремальныеситуации. Виды, особенности.».
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Практическая работа 4. Ситуации психологического ифизического насилия.Психологический практикум по теме «Ситуациипсихологического и физического насилия.».Практическая работа 5. Экстремальные условияпрофессиональной деятельности.Психологический практикум по теме «Экстремальныеусловия профессиональной деятельности.».Практическая работа 6. Личность и группа вэкстремальных ситуациях.Психологический практикум по теме «Личность и группа вэкстремальных ситуациях.».Практическая работа 7. Психологическое здоровьеличности и экстремальные условия.Психологический практикум по теме «Психологическоездоровье личности и экстремальные условия.».Практическая работа 8.Методологические проблемыпсиходиагностики экстремальных состояний личности.Психологический практикум по теме «Методологическиепроблемы психодиагностики экстремальных состоянийличности.».Практическая работа 9. Психологическая помощьличности в экстремальных ситуациях.Психологический практикум по теме «Психологическаяпомощь личности в экстремальных ситуациях.».
Учебная литература, рекомендуемая для изученияпредмета и самостоятельной подготовки к занятиям по всемтемам курса, представлена в разделе «Рекомендуемаялитература для подготовки» данных методических указаний.
1.3 Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов при изучениидисциплины включает изучение некоторых разделов курса(для студентов заочной формы обучения – изучения основвсего курса), выполнение контрольной работы (при ееналичии в учебном плане), подготовку к защите контрольнойработы, а также подготовку к сдаче итоговой отчетности попредмету.
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Главные требования, которые необходимо выполнять припроведении студентом самостоятельной работы – этопоследовательность и регулярность. Эти требования можнопредставить в виде некоторых конкретных рекомендаций.При этом приведенные ниже рекомендации даны в первуюочередь для студентов дневной формы обучения. Длястудентов заочной формы обучения их смысловые положениясохраняются неизменными, однако скорость изученияматериала устанавливается студентом самостоятельносогласно лимиту межсессионного времени.1. В течение недели, следующей за учебным занятием,следует еще раз самостоятельно проработать рассмотренныетам вопросы с помощью учебной литературы, принеобходимости – произвести необходимые реферативныезаписи, вычисления и расчеты. При изучении теории особоевнимание обратить на сложные места и вопросы, специальноуказанные преподавателем как вынесенные насамостоятельное изучение. При проведении практическихрасчетов в первую очередь заканчиваются расчеты, начатыена занятиях (например, производится подстановка и просчетрезультатов в числовой форме); далее следует рассмотретьтиповые задачи по теме. Если какие-то вопросы осталисьнеясными, необходимо проконсультироваться с товарищамиили задать их преподавателю во время практических занятий,на очной консультации или с использованием онлайн-связи.Конкретный способ онлайн-связи (использованиемессенджеров, видеочатов, специализированной электроннойобучающей среды или т.п.) нужно лично заблаговременноуточнить у преподавателя!..2. Как правило, не следует пытаться самостоятельноглубоко осваивать темы, еще не рассмотренные на занятиях,до их изучения в лекционном аудиторном курсе. Дляподготовки к соответствующей лекции рекомендуетсяначальное ознакомление с темой по учебной литературе дляформирования общих представлений и овладения базовойтерминологией. Также не рекомендуется самостоятельновыполнять работы по еще не изученным разделам курса(например, расчеты по пока не известной методике), еслитолько это не задано преподавателем явно.3. Недопустимо откладывать изучение теоретическихвопросов, поиск и реферирование необходимой литературы,
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проведение практических расчетов даже на несколько дней,поскольку это ведет к потере связи с аудиторным курсом истудент закономерно становится задолжником. Поэтому дажев случае отсутствия на занятиях следует самостоятельнопроработать изученные там вопросы с помощью конспектовтоварищей (в том числе, с использованием средствэлектронной связи), учебной литературы и поискаинформации в сети «Интернет», а при первой жевозможности проконсультироваться по неясным вопросампропущенной части курса у преподавателя (аналогично п.1выше – очно либо с использованием онлайн-связи).4. В случае вынужденного длительного отсутствия назанятиях (болезнь, командировка и т.п.) следует повозможности ранее оповестить об этом преподавателя. В этомслучае, как правило, студент совместно с преподавателемразрабатывают индивидуальный план самостоятельнойработы (получает конкретные вопросы/темы для изучения,задачи для решения), призванный помочь студенту освоитьсеместровые теоретический и практический курсы вовремя ине допустить возникновения академической задолженности.Все возникающие при самостоятельной работе вопросы(как учебно-методические, так и организационные) следует неоткладывая решать с преподавателем, в том числе сиспользованием средств электронной связи.При этом, при наличии в учебном плане изучениядисциплины контрольной работы – качество ее выполненияявляется одним из важных основных показателей уровняподготовки студента по предмету. Поскольку контрольнаяработа, при ее наличии в учебном плане, выполняетсястудентом самостоятельно, то критерии оценки контрольнойработы также являются базовыми критериями оценкисамостоятельной работы по дисциплине в целом, а успешноевыполнение и защита контрольной работы в этом случаеговорят об успешно проведенной самостоятельной работе попредмету. Необходимые вопросы и требования длявыполнения контрольной работы по предмету изложены впоследующих разделах методических указаний.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ (ВОПРОСОВ) ДЛЯВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Философский смысл войны в представлениях Гомера.2. Психология жестокости в Средневековье.3. Идеи гуманизма как протест против войн в эпохуВозрождения.4. Проблема боевого стресса в психологии.5. Философия М. Нордау о психическом вырождениилюдей.6. Особенности психологии толпы в работах Г. Лебона.7. Психология личности военных в работах Б.Г.Ананьева и Б.М. Теплова.8. Особенности психических состояний людей врезультате чрезвычайных ситуаций в работах Э.Линдеманна.9. Экстремальные условия и экстремальные состояния:различие в понятиях.10. Особенности развития личности в экстремальныхусловиях. Виды экстремальных состояний личности.11. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)при воздействии экстремальной ситуации.12. Понятия «Экстремальная ситуация» и «Экстремальноесобытие».13. Особенности катастрофических и некатастрофическихэкстремальных ситуаций. Сущность и признакичрезвычайной ситуации.14. Философское и психологическое толкование понятия«катастрофа».15. Кризисная и критическая ситуации: виды,особенности. Ситуации острого стресса и ихвоздействие на человека.16. Особенности тоталитаризма. Психологическиесоставляющие насилия.17. Особенности и формы терроризма и экстремизма.(Какие виды и формы террористических актоввстречаются в нашей стране чаще всего?).18. Возможные причины виктимизации в современныхусловиях развития нашей страны.
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19. Психологическая безопасность личности:компоненты, уровни, особенности.20. Игровая роль жертвы в экстремальных ситуациях:адаптация или деградация?21. Социальная роль жертвы в экстремальных ситуациях:адаптация, прогресс или регресс?22. Особенности габитуса в структуре того или иноговиктимного личностного типа.23. Особенности психологической диагностики личностив экстремальных ситуациях.24. Особенности диагностики психоэмоциональныхсостояний пострадавших по аудиовизуальнымпоказателям.25. Методы диагностики посттравматическогострессового расстройства и его симптомов.26. Методы и методики диагностики адаптационныхвозможностей личности и совладающего поведения.27. Роль защитных механизмов и копингов в борьбе споследствиями травматизации личности.28. Принципы и правила оказания экстреннойпсихологической помощи.29. Психотерапевтический метод в работе спострадавшими в экстремальных ситуациях.30. Техники самопомощи при острых реакциях наэкстремальные ситуации.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИМЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮКОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Целью выполнения контрольной работы по дисциплине«Психологическая устойчивость в ЧС» (при ее наличии вучебном плане) является развитие у студентов практическихнавыков самостоятельной работы, овладение основаминаучного творчества (поиск, систематизация, реферированиелитературной информации), качественное изучение, освоение,закрепление, а также проверка качества усвоениятеоретического материала по предмету.Задачей контрольной работы является реферативноеизложение некоторых вопросов курса, включающее ихуглубленное изучение согласно полученному отпреподавателя заданию.Варианты исходных данных (перечень тем) длявыполнения контрольной работы приведены на стр. 11.Выбор темы работы (варианта задания) производитсясогласно двум последним цифрам личного шифра студента(т.е. номера студенческого билета или зачетной книжки)следующим образом:– цифры от 01 до 20: номер варианта равен этим цифрам;– цифры от 21 до 40: номер варианта меньше на 20;– цифры от 41 до 60: номер варианта меньше на 40;– цифры от 61 до 80: номер варианта меньше на 60;– цифры от 81 до 00: номер варианта меньше на 80 (приэтом конечные цифры «00» трактуются как «100»).Пример. Личный шифр студента 240876-ЗФО. Тогданомер варианта задания: 76 – 60 = 16, т.е. 16-й вопрос.Также вариант задания может назначаться студентуиндивидуально по указанию преподавателя (как правило, длястудентов дневной формы обучения).Контрольная работа, в общем случае, включает в себя: Титульный лист; Содержание; Введение; Основную часть, состоящую из разделов иподразделов; Заключение;
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 Список использованных источников; Приложения (при необходимости).При этом выделенные (подчеркнутые) пункты являютсяобязательными структурными элементами любой работы, т.е.отдельными разделами, начинающимися с новой страницы.Остальные могут включаться в нее по указаниюпреподавателя или самим студентом при необходимостиболее четкого структурирования текста.Контрольная работа оформляется с соблюдениемосновных требований ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе» с использованием персональногокомпьютера. При сдаче работы на проверку в электроннойформе она должна быть сохранена в формате .doc или .docx(текстовый редактор Microsoft Word или совместимыеприложения), .rtf или .pdf без пароля. Однако окончательныйвариант работы в любом случае сдается и защищаетсястудентом в распечатанной форме.Внимание! При обнаружении в файле или на носителеданных (flash-диске) компьютерного вируса – работа нерассматривается и считается не сданной!Основные обязательные требования к оформлениюконтрольной работы следующие.При электронном оформлении: бумага белая, формат А4,текст располагается с одной стороны листа. Поля: левое – 25,верхнее и нижнее – 20, правое – 10 мм. Шрифт Times NewRoman 14 кегля (размера) без специального форматирования(цвет «авто», не сжатый, не смещенный и т.д.).Использование шрифтов других начертаний, выделениежирным, подчеркиванием, курсивом, верхними и нижнимииндексами допускается только там, где это необходимо посмыслу текста.Абзац располагается по границам полей текста (отступслева и справа 0 см), при электронном наборе – включеновыравнивание «по ширине». Межстрочный интервал – 1,5(полуторный). Дополнительный интервал по высоте перед ипосле абзаца в тексте не делать(!); у заголовков допускается,но не более 6 пт. Отступ первой строки абзаца от левого полятекста («красная строка») 1,5 см, причем при электронномоформлении запрещается делать абзацный отступ пробеламиили табуляцией!
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В тексте обязательно должен быть включен, кромезаголовков, автоматический перенос слов: «Сервис» →«Язык» → «Расстановка переносов» (или «Разметкастраницы» → «Расстановка переносов») → «Авто». При этомдля корректной расстановки переносов язык текста следуетуказать как «русский»: выделить текст, выбрать пункт меню«Сервис» (или «Рецензирование») → «Язык» → «Выбратьязык» (или «Язык проверки правописания») → указать языккак «Русский». Также на этой же вкладке следует СНЯТЬгалку у пункта «Не проверять правописание», если онприсутствует.Для выключения автоматического переноса у заголовковв диалоге свойств абзаца следует выбрать вторую вкладку«Положение на странице» и ПОСТАВИТЬ галку у пункта«запретить автоматический перенос слов».При электронном наборе в тексте не следуетиспользовать два и более пробелов подряд. В перечислениях –не использовать автоматические списки. При необходимостивставки в текст греческих (или других) символовиспользовать опцию «Вставка» → «Символ».Математические формулы набираются во встроенномредакторе Microsoft Equation. Формулы и символырасполагаются по тексту. Запрещается вставлять их в видерисунков или вставлять в «кадр» (отдельное поле, несвязанное с основным текстом).При оформлении работы рисунки должнысоответствовать общим правилам согласно ГОСТ 2.701-2008«Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».При электронном сохранении минимальное качество(разрешение) рисунков 72 dpi, рисунки следует вставлять втекст, используя опцию «обтекание» → «в тексте». Неследует устанавливать другие виды обтекания и не вставлятьрисунок в кадр!В исключительном случае (как правило, студентамизаочной формы обучения, обязательно по предварительномусогласованию с преподавателем!..) допускается оформленииконтрольной работы от руки с использованием, вместоформата А4, школьных тетрадей в клетку и записи текста собоих сторон листа. В этом случае поля со всех сторонпринимаются 10–15 мм. Титульный лист (образец см.Приложение) распечатывается на белой бумаге и
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наклеивается на обложку тетради, в крайнем случаедопускается оформление титульного листа от руки на белойбумаге чертежным шрифтом размера 7 или 10, тип В(с наклоном), с сохранением всех полей образца. Сам текстработы при оформлении от руки пишется аккуратнымразборчивым почерком, при условии четкого, ясногоизображения всех букв, цифр и символов. Интервал междустроками 7–10 мм (при использовании листа формата А4 –около 40 строк на лист, при использовании тетради в клетку –писать через строку). Отступ первой строки от края («краснаястрока») 10–15 мм.Титульный лист контрольной работы оформляется всоответствии с Приложением. При этом не следует изменятьрасположение и содержание основных полей, студентунеобходимо только включить в титульный лист тему работы иправильно заполнить поля «Выполнил» (указать свои данные)и «Принял» (указать данные преподавателя). Обратитевнимание, что в нижней строке титульного листа город и годуказываются в одну строку без букв «г».Содержание, если оно включается в работу (что имеетсмысл при объеме работы от 10–12 страниц при наличииразвернутой структуры, в том числе разделов «Введение»,«Заключение» и делении основной части на разделы иподразделы) должно включать перечисление всех разделов(подразделов) работы с указанием номеров страниц, накоторых размещены их заголовки.При этом, независимо от включения в работу раздела«Содержание», листы работы нумеруются сквознойнумерацией арабскими цифрами. Номер страницыпроставляется в центре нижней части страницы без точки.Титульный лист включается в общую нумерацию страницработы, однако номер страницы на титульном листе непроставляется.Если в работу включается введение, в нем необходимовыделить основные вопросы, подлежащие рассмотрению вработе, указать цели и задачи работы. При необходимости вовведение могут быть включены краткие справочные данные.Объем введения в контрольной работе 1–2 страницы.Основная часть контрольной работы выполняется всоответствии с заданием. Ее объем должен составлять неменее 10000, рекомендуется 12000–15000 знаков печатного
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текста. При этом главный критерий верного выполненияработы – не формально выдержанный объем, а полное иправильное раскрытие темы. При этом содержание работы недолжно повторять другие работы, выполненные по даннойтеме: при прямом переписывании с учебника или плагиате издругой работы контрольная работа не принимается (незасчитывается), а студенту для выполнения может бытьназначен другой (новый) вопрос курса.Основная часть работы при необходимости делится наразделы и подразделы. Новые разделы всегда начинаются сновой страницы. Заголовки разделов оформляютсязаглавными (прописными) буквами жирным («полужирным»)шрифтом с выравниваем по центру, без переносов, без точки(или любого другого знака) в конце. Заголовки подразделоврасполагаются на той же странице где заканчиваетсяпредыдущий подраздел, с отступом от него в одну строку.Заголовки подразделов выделяются полужирным шрифтом,название начинается с прописной буквы, выравниваниедопускается как по центру, так и с абзацного отступа (краснойстроки), но одинаковое для всех подразделов в пределахтекста.Разделы и подразделы основной части могутнумероваться (т.е. иметь и номер и название) илиобозначаться только текстовыми заголовками. При этом,независимо от нумерации (или ее отсутствия) у разделовосновной части – разделы других частей текста (содержание,введение, заключение, список использованных источников) вработе НЕ нумеруются.В заключении, если оно включено в работу, делаютсякраткие выводы, оцениваются полученные результаты. Взаключение НЕ СЛЕДУЕТ включать новую информацию (т.е.такую, которой до этого не было в основной части), его задачакратко ответить на вопрос «что сделано в работе?». Объемзаключения в контрольной работе 1–2 страницы.Список использованных источников оформляется всоответствии с библиографическими требованиями.Основные из них изложены в ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Системастандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу (СИБИД). Библиографическая запись.Библиографическое описание. Общие требования и правиласоставления» и ГОСТ Р 7.0.108-2022 «СИБИД.
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Библиографические ссылки на электронные документы,размещенные в информационно-телекоммуникационныхсетях. Общие требования к составлению и оформлению».Однако данные стандарты (в первую очередь ГОСТ Р 7.0.100-2018) достаточно велики, и, как показывает практика, сложныдля самостоятельного освоения студентами. Поэтому длясоставления библиографической записи допускается ирекомендуется применять ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД.Библиографическая ссылка. Общие требования и правиласоставления», предусматривающий упрощенное оформлениебиблиографической записи, в том числе и на электронныеиздания.При необходимости включения в работу приложений ихследует оформлять единообразно основному тексту работы,снабдив отдельным заголовком «Приложения».Все иллюстрации (схемы, графики, фотографии,рисунки) в работе именуются рисунками. Они нумеруютсяпоследовательно сквозной нумерацией в пределах всейконтрольной работы арабскими цифрами. Рисунок долженразмещаться непосредственно после ссылки на него в текстелибо на следующей странице. Название рисункарасполагается снизу под рисунком с выравниванием поцентру. Формат названия «Рисунок N – Название рисунка»(через тире, название начинается с прописной буквы, безподчеркивания, без точки в конце).Цифровой материал в работе рекомендуется оформлять ввиде таблиц. Таблицы нумеруются единой сквознойнумерацией арабскими цифрами в пределах всей контрольнойработы. Таблица должна размещаться непосредственно послессылки на нее в тексте, либо на следующей странице.Заголовок таблицы помещается над ней с выравниванием поцентру. Формат заголовка «Таблица N – Название таблицы»(через тире, название начинается с прописной буквы, безподчеркивания, без точки в конце).На все источники, использованные в тексте контрольнойработы, должны быть даны ссылки. Ссылки на источникипроставляются сразу после приведения цитаты или выдержкиарабскими цифрами в квадратных скобках, номер источника вскобках соответствует его номеру в списке использованныхисточников.
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Общее обязательное требование при оформленииработы – это соответствие текста орфографическим,лексическим и пунктуационным нормам русского языка. Приэлектронном редактировании следует использовать функциюавтоматической проверки орфографии («спеллчекинг»)текстового редактора, однако следует помнить, что с еепомощью могут быть найдены далеко не все ошибки. Вчастности, следует обратить внимание на основныепунктуационные правила, в которых часто делаются ошибки:– точка (или любой другой знак) в конце заголовка неставится;– перед пунктуационным знаком (точкой, запятой и т.д.)пробел не ставится, после него пробел обязателен;– в технических документах пробел между тысячами исотнями не ставится, правильно например «20260», а не«20 260». Десятичным разделителем является запятая, а неточка: правильно например «7,15 мм», а не «7.15 мм».– в формулах арифметические знаки отделяют от цифр икоэффициентов пробелом с обоих сторон; при указанииотрицательных и положительных чисел – не отделяют:«+5°С»;– значение величины от ее размерности отделяетсяпробелом: «7 мм»; «3 кг», кроме надстрочных символов(например знака геометрического градуса), которыезаписываются с числом слитно: «20°». Однако отрывразмерности от числа (перенос ее на другую строку) недопускается. Чтобы этого не произошло, при электронномредактировании следует использовать так называемый«неразрывный пробел», который вызывается через пунктменю «Вставка» → «Символ» → вкладка «Специальныезнаки» → «Неразрывный пробел», либо набирается наклавиатуре как Shift+Ctrl+Пробел;– знаки «дефис», «минус» и «тире» имеют разный смысли начертание, их не следует путать. Дефис используется всложных словах (например, «выпукло-вогнутый») ибуквенно-цифровых аббревиатурах («аудитория 6-412»),записывается короткой чертой (-) без пробелов. Знак «минус»– чисто математический, используется в формулах иразмерностях, записывается средней чертой (−), выровненнойпо высоте цифр, т.е. несколько поднятой над серединойстроки. Тире используется во всех остальных случаях, в т.ч.
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для оформления списков, разделения частей предложения посмыслу и указания интервалов (в том числе словесных,например «сегодня–завтра»). Тире записывается средней (–)или длинной (—) чертой (при этом в работе следуетиспользовать тире одного вида!..), в предложении оновыделяется пробелами, а при указании интервала («20–50»)пробелы не ставятся.После выполнения оформленная работа обязательноподписывается студентом на титульном листе ипредставляется преподавателю на проверку. При этом онадолжна быть выполнена в сроки, установленные учебнымпланом и рабочей программой изучения дисциплины (какправило, в течение учебного семестра или какого-то блокаизучения дисциплины). Невыполнение студентомконтрольной работы в установленные сроки являетсяоснованием для его недопуска к итоговой отчетности попредмету (зачет, экзамен).Если в результате проверки обнаружены существенныеошибки содержания либо работа не соответствуетустановленным требованиям оформления, она возвращаетсястуденту на доработку. При этом замечания преподавателямогут сообщаться студенту в устной или письменной форме(в том числе в виде рецензии) и иметь обязательный илирекомендательный характер. Замечания, в общем случае,подлежат исправлению, однако некоторые мелкие недочеты(например, описки или погрешности оформления) могутисправляться студентом непосредственно при защитеконтрольной работы с использованием штрих-корректора(«замазки») и черной ручки. При отсутствии ошибок либопосле их устранения работа допускается к защите.Защита контрольной работы состоит из краткогоизложения студентом ее основных положений и ответов навопросы преподавателя. Для студентов дневной формыобучения защита контрольной работы может проходить вформе публичного доклада, как правило на практическомзанятии в группе по предмету, также с последующимиответами на вопросы по теме работы. Вопросы, в этом случае,имеют право задавать все присутствующие.При защите оценивается ясность, четкость изложения,способность доложить все основные положения работы вотведенное время, правильность ответов на поставленные
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вопросы. Основное требование при этом – студент долженпродемонстрировать ясное понимание сути вопросов,изложенных в работе. Таким образом, при невнятном докладеили неспособности студента ответить на вопросы работаможет быть не зачтена даже при соблюдении требований поее содержанию и оформлению.Контрольная работа оценивается, как правило, в формате«зачтено»–«не зачтено» для студентов дневной формыобучения, и в дифференцированной форме (с оценкой) длястудентов заочной формы. Качество выполнения контрольнойработы является показателем внутренней аттестации студентапо предмету. При этом студент, не выполнивший и/или незащитивший контрольную работу в установленные сроки, недопускается к итоговой отчетности по предмету (зачету,экзамену). И наоборот, студент, успешно выполнивший изащитивший контрольную работу, может, при условиидостаточного освоения других тем теоретического курса ивыполнения всех прочих видов работы по предмету, порешению преподавателя получить семестровую аттестацию(зачет, экзамен) автоматически.
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРАДЛЯ ПОДГОТОВКИ
В качестве учебной литературы для изучения предмета,выполнения контрольной работы и подготовки к итоговойотчетности рекомендуется использовать следующие издания.
Основная литература
1. Психология экстремальных ситуаций/под ред. В.В.Рубцова, С.Б. Малых.-М.: Психологический ин-т РАО,2008.2. Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке:исторический опыт России/ Е.С. Сенявская. – МС.:РОССПЭН, 1999.3. Сидоров П.И. Психология катастроф: учебник длявузов/ П.И. Сидоров, И.Г. Мосягин, С.В. Маруняк; подред. П.И. Сидорова. – Архангельск: Издательскийцентр СГМУ, 2007.
Дополнительная литература
1. Басовская Н.И. Война и мир в историицивилизации (постановка проблемы на материаледревней и средневековой истории)/ Н.И.Басовская// Вестник РГГУ. - 2004. – №13 (135). –С. 9-14.2. Карпова Э.Б. Методологические проблемыпсиходиагностики экстремальных и кризисныхсостояний/ Э.Б. Карпова// Вестник СПбГУ. - 2010.– Сер. 12. – Вып. 1. – С. 17-183. Куликов Л.В. Катастрофизм в массовом сознаниикак детерминанта состояния страха/ Л.В.Куликов// Личность в экстремальных условиях икризисных ситуациях жизнедеятельности. –Владивосток: Центр клинической и прикладнойпсихологии, 2015. – №5. – С. 66-75.
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4. Левитов Н.Д. О психических состояниях/ Н.Д.Левитов. – М.: Просвещение, 1964.5. Одинцова М.А. Психология стресса/ М.А.Одинцова, Н.Л. Захарова. – М.: ИздательствоЮрайт, 2016.
Примечание. Также допускается использовать любыедругие действующие правовые и нормативные документы,учебники и пособия по предмету «Психологическаяустойчивость в ЧС» или родственным предметам тематикиспортивно-оздоровительного туризма, руководства,методические рекомендации, издания периодическойлитературы с тематической информацией, профильныежурналы и т.д. При этом список использованных привыполнении контрольной работы источников долженвключать не менее 3-х наименований.Оформление библиографической записи (в том числе идля электронных источников!) производится согласноГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общиетребования и правила составления».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(обязательное)Образец оформления титульного листа контрольной работы

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственноебюджетное образовательное учереждениевысшего образования«Камчатский государственный технический университет»
Научно-образовательный центр«Природообустройство и рыболовство»

Кафедра «Защита окружающей среды и водопользование»
Психологическая устойчивость в ЧС

Контрольная работа
[Тема работы согласно заданию]

Выполнил Принялстудент группы [шифр группы] [должность преподавателя][Фамилия И.О. студента] [Фамилия И.О. преподавателя].Учебный шифр: [шифр студента] «___» _________ 202_ г.
Петропавловск-Камчатский, 202_

Примечание. На месте пояснений в квадратных скобкахследует указать свои данные (без скобок, без курсива!)
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