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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 
- Формирование теоретических знаний и практических умений в области 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защиты от них;  
- Обучение студентов знаниям об общих характеристиках чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, их происхождения, закономерностей 
проявления и защиты от них, освоение приемов коллективной и индивидуальной 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- показать особенности политики государства и защиту интересов 
населения от опасностей техногенного характера, а также путей укрепления 
безопасности личности, общества и государства; 

- формирование профессиональной культуры безопасности 
жизнедеятельности, отвечающей особенностям современного общества при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

- готовность и способность использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения защиты от опасностей техногенного характера в сфере 
профессиональной и любой другой деятельности; 

- формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности в 
повседневной жизни. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов знаний, умений и навыков по действиям в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
 – овладение системой защиты жизни, методами спасательных работ, 

позволяющих в кратчайшее время принимать решения в нештатных ситуациях;  
– воспитание ответственности и сознательного отношения к решению 

вопросов безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  
– обучение будущих учителей формам и методам организации и ведения 

предмета по безопасности жизнедеятельности в школах. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний 
ПК-1.  Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 
умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
   Дисциплина входит в предметно-методический модуль обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

В ней соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой 
обитания (городской, природной и др.) и вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Учебная дисциплина «Техногенные опасности и защита от них» опирается 
на знания, получаемые при изучении учебного курса: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного характера и защита от 
них», «Культура здоровья и безопасности» и является последующей для 
изучения дисциплин: «Современный комплекс проблем безопасности  России», 
«Психологическая безопасность», «Подготовка населения в области ГО и 
защиты от ЧС», «Правовое регулирование  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего прохождения производственной практики. 

 
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Объем дисциплины 
Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная 
Объем дисциплины в зачетных единицах 3 
Объем дисциплины в часах 108 
Контактная работа: 42,2 
Лекции  12 
Практические занятия  30 
из них, в форме практической подготовки 18 
Контактные часы на промежуточную аттестацию: 0,2 
Зачет с оценкой  0,2 
Самостоятельная работа 58 
Контроль  7,8 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой в 6 семестре 

 
3.2.Содержание дисциплины 

 
 

Наименование разделов (тем) 
Дисциплины с кратким содержанием 

Количество часов 
Лекции Практические 

занятия 
Общее 
кол-во 

из них, 
в 

форме 
практи
ческой 
подгот
овки
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Тема 1. Предмет и задачи курса «Техногенные  опасности и 
защита от них». 
Цели и задачи курса «Техногенные опасности защита от них». 
Чрезвычайные ситуации: определения, понятия, классификация. 
Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация, риск 
возникновения ЧС, источник ЧС, зона ЧС, потенциально 
опасный объект, техногенная ЧС, источник техногенной ЧС, 
авария, катастрофа. Стадии чрезвычайных ситуаций. Влияние 
техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 
Безопасность трудовой деятельности. Источники техногенных 
ЧС и их характеристики. Основные причины, вызывающие 
аварии и катастрофы техногенного характера. Понятие опасной и 
чрезвычайной ситуации техногенного характера. Последствия 
развития техногенной сферы в ХХ веке. Крупнейшие 
техногенные катастрофы в России и за рубежом. 
Государственное регулирование безопасности в техногенной 
сфере. 
Проблематика и достижения современной науки в области 
обеспечения  безопасности жизнедеятельности.  
Классификация опасных ситуаций техногенного характера.  
Причины возникновения аварий и катастроф техногенного 
характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их основные характеристики, стадии чрезвычайных 
ситуаций, скорость и развитие чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Поражающие факторы чрезвычайных 
ситуаций. Вероятностный прогноз чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Управление техногенными рисками. 
Классификации и закономерности проявления чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Источники техногенных ЧС и 
их характеристики. Стадии развития чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Постановление Правительства РФ от 21 
мая 2007 г. №304 О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

2   

Тема 2. Потенциально опасные объекты.  
Чрезвычайные ситуации на промышленных объектах. Понятие о 
потенциально опасном объекте. Классификация потенциально 
опасных объектов. Содержание федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».  Факторы негативного воздействия источников 
техногенных опасностей на человека и среду обитания.  
Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях.  

2   

Тема 3. Аварии на транспорте.   
Аварии на железнодорожном транспорте и защита от них. 
Аварии на воздушном транспорте и защита от них. Опасности на 
водном транспорте. Способы выживания при кораблекрушении. 
Правила безопасного поведения пассажиров. Аварии  в 
метрополитене  и защита от них. Космические аварии. 
Неделинская катастрофа. Аварии при запуске космических ракет. 

2   
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Внештатные ситуации на земле и в космосе. Аварии при 
водолазных работах и дайвинге. Причины. 
Тема 4. Аварии, связанные с выбросом аварийно химически 
опасных веществ. 
Причины аварий на ХОО.  Классификация ХОО.  
Очаг и зона химического заражения: определение, 
характеристика. Химическая авария: определение, проявления, 
поражающие факторы. Последствия химической аварии. 
Поведение и действия населения до, во время и после  
химической аварии. Основные химические вещества и объекты. 
Основные особенности и классы ОХВ.  Характеристика 
некоторых ХОВ, часто применяемых в народном хозяйстве и в 
быту. Хлор, аммиак, ртуть, формальдегид, фенол: свойства, 
признаки отравления, ПМП, меры безопасности применения в 
народном хозяйстве.  Опасные вещества и средства бытовой 
химии: признаки отравления, первая помощь, меры 
безопасности. Хлор и его свойства. Аммиак и его свойства. 
Формальдегид и его свойства. Ртуть и её свойства. Фенол и его 
свойства. Кадмий и мышьяк. Заболевания, вызываемые этими 
химическими ядами. 

2   

Тема 5. Аварии на радиационно-опасных объектах. 
Открытие явления радиоактивности. Основные понятия и 
определения: радионуклид, ионизирующее излучение, альфа-, 
бета-, гамма-излучение, источник ионизирующего излучения, 
естественный радиационный фон. Ионизирующее излучение и 
его свойства. Радиоактивность. Ядерные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Естественные и искусственные 
источники ионизирующих излучений. Дозы излучения. 
Физические параметры, характеризующие свойства 
радиоизотопов. Внешнее и внутреннее облучение организма. 
Пути поступления радионуклидов в организм человека. 
Механизм биологического действия ионизирующих излучений. 
Последствия облучения людей. Характер поражения людей и 
животных, загрязнения сельскохозяйственных растений и 
продуктов питания. Атомная электростанция как источник 
радиационной опасности. Принцип работы реактора АЭС. Виды 
аварий на радиационно-опасных объектах. Особенности аварий 
на атомных электростанциях. Классификация аварий, связанных 
с нарушением нормальной эксплуатации ядерных станций: 
проектные, проектные с наибольшими последствиями, 
запроектные. Оценка надежности современных атомных 
станций. Система барьеров на АЭС для предотвращения 
выбросов радиоактивных веществ. Основные причины аварий на 
радиационно-опасных объектах. Зоны радиоактивного 
загрязнения местности при авариях на АЭС. Характеристика зон 
опасности для здоровья человека при радиационных авариях. 
Защита населения при радиационных авариях. Основные 
понятия и определения: радиационная безопасность, нормы 
радиационной безопасности, радиационный контроль, 
санитарно-защитная зона, допустимая мощность дозы. Комплекс 

 2  
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мероприятий, проводимый в интересах защиты людей в зонах 
радиоактивного загрязнения. Оповещение населения о 
радиационных авариях. Укрытие населения в зонах 
радиоактивного загрязнение. Уменьшение времени пребывания 
людей в зонах радиоактивного загрязнения, эвакуация населения 
в безопасные районы. Использование средств индивидуальной 
защиты. Применение противорадиационных препаратов. 
Проведение йодной профилактики. Дезактивация продуктов 
питания. 
Тема 6. Опасные и чрезвычайные ситуации на системах 
жизнеобеспечения. Электромагнитная безопасность. 
Электробезопасность 
Потенциально опасные объекты. Чрезвычайные ситуации на 
промышленных объектах.  
Опасности в коммунальных системах жизнеобеспечения. Обзор 
коммунальных аварий последних десятилетий и их причины.  
Авария на коммунальных системах жизнеобеспечения, авария на 
электроэнергетических системах, авария на системах 
водоснабжения, авария на канализационных системах, авария на 
тепловых сетях. Краткая характеристика современных систем 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 
электроснабжения, их влияние на жизнеобеспечение населения. 
Виды аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, их 
причины и последствия 
Основные понятия: проводник, электропроводность, 
сопротивление, напряжение, сила тока, потенциал. Воздействие 
тока на организм человека. Дуговое поражение. Признаки 
поражения электрическим током: электрические ожоги, 
механические повреждения тканей и др. Ответные реакции 
организма на воздействие электротока. Опасность электрических 
сетей. Первая помощь при поражении током. 
Электробезопасность. Электростатические поля, загрязнение и 
защита биосферы. Электромагнитные излучения. Естественные и 
антропогенные источники электромагнитных полей. 
Биологическое действие электромагнитных излучений на 
организм человека.  
безопасности. Правила электробезопасности.  

 2  

Тема 7. Обрушение здание и сооружений.  
Причины. Поражающие факторы. Действия при обрушении 
зданий и сооружений. Загорания и пожары техногенного 
характера. Защита от взрывов. 
Причины возникновения пожара в школе. Обеспечение 
пожарной безопасности в школе. Безопасное содержание 
территории, зданий и помещений. Особенности безопасности 
при проведении культурно-массовых мероприятий в школе. 

2   

Тема 8. Чрезвычайные ситуации на пожароопасных 
объектах. Чрезвычайные ситуации, связанные с взрывами.  
 Основные понятия и определения: пожар, процесс горения, 
горючее вещество, окислитель, источник зажигания, локализация 
пожара, огнетушащие вещества. Сущность процесса горения. 

 2  
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Условия прекращения процесса горения. Понятие о 
пожароопасных объектах и производствах. Характеристика 
горючих, взрыво- и пожароопасных веществ и материалов. 
Классификация веществ по группам возгораемости: негорючие, 
трудногорючие, горючие. Горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости. Характеристика горючих газов и пылей. Понятие о 
температуре воспламенения, самовоспламенения и вспышки. 
Классификация пожаровзрывоопасных производств. Причины 
возникновения пожаров на промышленных предприятиях, в 
жилых и общественных зданиях, их последствия. Отравление 
угарным газом: причины, механизм, первая доврачебная помощь. 
Токсическое действие угарного газа. Основные поражающие 
факторы пожара: открытый огонь, высокая температура, 
задымление и загазованность помещений и территорий 
токсичными продуктами горения, понижение концентрации 
кислорода. Классификация пожаров. Стадии развития пожара и 
условия, способствующие его распространению. Способы и 
приемы прекращения горения. Характеристика основных 
огнетушащих веществ. Первичные средства пожаротушения. 
Техника, используемая для тушения пожаров. Система 
оповещения о пожаре. Правила действия при пожаре. 
Химические и физические взрывы. Взрывчатые вещества. 
Поражающие факторы взрыва: ударная волна, осколочные поля. 
Понятие о воздушной ударной волне. Механизм образования 
ударной волны. Основные параметры ударной волны, 
определяющие ее разрушающее и поражающее действие. 
Действие взрыва на здания, сооружения и оборудование. 
Воздействие взрыва на человека. Поражение человека 
воздушной ударной волной. Безопасность взрывоопасных 
объектов. Действия населения при пожарах и взрывах. 
Тема 9. Гидродинамические аварии 
Основные потенциально опасные гидротехнические сооружения 
(ГТС). Основные понятия и определения: гидродинамический 
объект, плотина, гидротехническое сооружение, нижний бьеф, 
верхний бьеф. Типы гидротехнических сооружений. 
Классификация плотин: в зависимости от высоты, в зависимости 
от назначения, в зависимости от материалов, используемых при 
строительстве гидротехнического сооружения, в зависимости от 
характера сопротивления сдвигающим усилиям воды. 
Гидродинамическая авария (ГДА): определение понятия, 
причины и поражающие факторы. Непосредственные, вторичные 
и долговременные последствия ГДА. Основные понятия и 
определения: гидродинамическая авария, зона 
катастрофического затопления, волна прорыва. Поражающие 
факторы гидродинамической аварии. Характер и масштабы 
поражающего действия волны прорыва. Алгоритм безопасного 
поведения при угрозе и возникновении ГДА, а также в зоне 
затопления. Поведение и действия населения после ГДА. 
Организация работ и меры безопасности в зонах 
катастрофического затопления. Защита населения от 

 2  
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поражающих факторов гидродинамической аварии. Основные 
мероприятия по защите населения. Оповещение населения об 
угрозе разрушения гидротехнического затопления и 
возникновения наводнения. Особенности поведения населения 
при гидродинамических авариях. Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС в августе 2009 г.: анализ причин, развитие аварии, 
ликвидация последствий, последствия аварии.  
Тема 10. Правовое регулирование обеспечения техногенной 
безопасности 
Система защиты населения и объектов от опасностей 
техногенного характера. Основные принципы и нормативная 
правовая база защиты населения от ЧС. Задачи РСЧС при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Федеральные законы и другие нормативные правовые акты РФ в 
области безопасности и защиты от ЧС. Система нормативных 
актов о защите населения от техногенных опасностей. 
Конституция РФ, кодексы РФ, указы и распоряжения Президента 
РФ и Правительства РФ. Деятельность государства в области 
защиты населения и территорий от ЧС. Основные цели и 
принципы защиты от техногенных опасностей. Принципы 
планирования и застройки городов. Обязанности центральной и 
местных властных структур по защите населения и территорий 
от ЧС различного характера. Защита  персонала предприятия от 
ЧС техногенного характера. Инженерная защита населения и 
территорий от ЧС. Декларирование, лицензирование и 
страхование потенциально опасных объектов. Страхование 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
потенциально опасных объектов. 

 2  

Тема 11. Способы, средства, методы коллективной и 
индивидуальной защиты в опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного  происхождения.  
Психологическая подготовка населения к действиям в условиях 
опасностей техногенного характера. Правила поведения 
населения до, во время и после ЧС техногенного характера. 
Защита населения и территорий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Прогнозирование и методы оценки ЧС техногенного характера 
до, во время и после возникновения. Классификация защитных 
сооружений. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
Подготовка населения в области защиты от ЧС. Основные 
методы коллективной и индивидуальной защиты от 
электромагнитных полей. Проблемы электробезопасности и 
электромагнитной. 
Организация и проведение Аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР) в зонах ЧС. Обеспечение 
проведения АСДНР. 
Способы защиты населения. Классификация средств защиты 
населения в условиях ЧС. Коллективные средства защиты: 

 2  
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защитные сооружения, их основное предназначение, виды 
защитных сооружений и правила поведения в них. 
Индивидуальные средства защиты населения (СИЗ): назначение 
и классификация. Средства защиты органов дыхания (СИЗОД). 
Средства защиты кожи (СЗК). Средства защиты глаз и лица. 
Правила использования СИЗ. Санитарная обработка: 
классификация, средства и способы проведения. Защита и 
обеззараживание продуктов питания и воды. Медицинские 
средства защиты: радиозащитные, антидоты, 
противобактериальные средства, средства для санитарной 
обработки, табельные медицинские средства индивидуальной 
защиты. Организация эвакуации и защиты населения. Основные 
понятия и определения: загородная зона, СЭП, ПЭП, 
рассредоточение, отселение и жизнеобеспечение 
эвакуированного населения. Варианты, способы и очередность 
эвакуации. Эвакуационные органы: назначение, задачи, 
структура. Режимы деятельности эвакуационных органов во 
время ЧС техногенного характера. Основы планирования 
эвакуационных мероприятий. Особенности проведения 
эвакуации при аварии на РОО, ХОО, при катастрофическом 
затоплении. 
Тема 12. Организация помощи и эвакуация населения. 
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера: сигнал «Внимание всем», речевая информация, 
локальные системы оповещения, обеспечение своевременного 
получения информации. Основные принципы, цели 
планирования и проведения эвакуационных мероприятий. 
Эвакуация и самоэвакуация населения из зоны ЧС. Мероприятия 
по защите персонала предприятия в условиях ЧС техногенного 
характера. Оказание первой помощи пострадавшим от 
поражающих факторов техногенных ЧС. Защита населения, 
материальных и культурных ценностей путем эвакуации в 
безопасные районы. Рассредоточение персонала объектов 
экономики. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные 
органы. Порядок проведения эвакуации. 
Структура организации и особенности спасательных работ в 
школе. Эвакуационные мероприятия при возникновении в школе 
чрезвычайной ситуации. Электротравма: причины, признаки, 
оказание неотложной помощи, предупредительные меры. Общее 
понятие об электромагнитных полях (ЭМП) и их воздействии на 
организм человека. 
Алгоритмы безопасного поведения при опасных ситуациях 
техногенного характера. Отработка практических навыков 
пользования первичными средствами пожаротушения. Отработка 
практических навыков пользования общевойсковым защитным 
костюмом ОЗК. Отработка практических навыков пользования 
приборами радиационной и химической разведки. 

2 18 18 

Итого 12 30 18 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Тема Задание на практическую 

подготовку 
количество 

часов 
Тема 12. Организация помощи и эвакуация 
населения. 
Первая помощь пострадавшим при ЧС 
техногенного характера. Оповещение и 
информирование населения об опасности и 
порядке действий в ЧС. Защита населения, 
материальных и культурных ценностей путем 
эвакуации в безопасные районы. 
Рассредоточение персонала объектов 
экономики. Принципы и способы эвакуации. 
Эвакуационные органы. Порядок проведения 
эвакуации. 

Отработка практических 
умений: 
Первая помощь 
пострадавшим в ЧС 
техногенного характера. 

18 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Темы для 
самостоятельного 
изучения 

Изучаемые вопросы Колич
ество 
часов 

Формы 
самостоятельн
ой работы 

Методическо
е 
обеспечение 

Формы 
отчетности 

1. Предмет и 
задачи курса 
«Опасные 
ситуации 
техногенного 
характера  и 
защита от них». 

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 
Классификация 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера в 
зависимости от причин их 
возникновения. Причины 
аварий и катастроф 
техногенного характера 

Анализ наиболее 
характерных для РФ и 
региона (Москва и Мос. 
обл.) опасных ситуаций 
техногенного характера.   

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

2. Классифик
ация опасных 
ситуаций 
природного 
характера.  

1. Классификация опасных 
ситуаций техногенного 
характера по типам и 
видам в связи с явлениями 
и процессами, лежащими в 
основе их происхождения 
и причинами 
возникновения; по 
масштабам их 
распространения и 
тяжести последствий; по 
скорости распространения. 
2. Основные причины 
техногенных ЧС по 
регионам в порядке 
повторяемости.  
3. Постановление 
Правительства РФ от 21 
мая 2007 г. №304 «О 
классификации 

2 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера». 

3. Пожары. 
Взрывы. 
Классификация 
пожаров.  

1Использование 
технических средств для 
тушения пожаров. Взрывы 
и их разновидности. 
Разрушающее действие 
взрывной волны. 
Характеристика 
пожаровзрывоопасных 
объектов. Группы веществ 
и материалов по степени 
возгораемости. Наиболее 
распространенные 
причины пожаров и 
взрывов на 
промышленных 
предприятиях, в жилых и 
общественных зданиях. 
Основные поражающие 
факторы пожаров и 
взрывов. Основные 
мероприятия в области 
пожарной безопасности, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Федерации. 
Исторический обзор 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с внезапным 
обрушением зданий и 
сооружений. Обрушение 
зданий и сооружений 
жилого, социально-
бытового и культурного 
назначения. 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

4.Характеристика 
основных групп 
аварийных 
химически 
опасных веществ.  

Методика 
прогнозирования и оценки 
химической обстановки на 
случай поступления 
АХОВ в атмосферу в 
газообразном или 
аэрозольном состоянии. 
Прогнозирование 
масштабов заражения 
АХОВ. Предупреждение и 
ликвидация аварий с 
выбросом АХОВ. Правила 
поведения людей в зоне 
химического заражения. 
Правила проведения 
дегазации. 

8 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

4. Виды 
аварий на 
радиационно-
опасных объектах.  

Особенности аварий на 
атомных станциях. 
Причины аварий на 
радиационно-опасных 
объектах. Основные 
мероприятия по защите 
населения в зонах 

6 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 
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радиоактивного 
загрязнения. Правила 
безопасности и личной 
гигиены при проживании 
на радиоактивно 
загрязненной местности. 

нормативно-
правовой базы 

5. Основны
е типы 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных 
гидродинамически
х объектов.  

Классификация 
гидродинамических 
аварий. Причины и 
последствия 
гидродинамических 
аварий. Характеристика 
зон катастрофического 
затопления. Поражающее 
действие волны прорыва и 
ее основные 
характеристики. Основные 
мероприятия по защите 
населения в случае 
гидродинамической 
аварии. 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

6. Основные 
виды 
транспортных 
аварий 
(катастроф).  

Виды транспортных 
аварий и катастроф. 
Требования по 
обеспечению безопасности 
движения для 
транспортных средств и 
участников движения. 
Наиболее 
распространенные 
причины аварий на 
железнодорожном 
транспорте. Действия 
пассажиров при 
возникновении аварийной 
ситуации в вагоне 
(поезде). Аварийные 
ситуации на водном 
транспорте. Коллективные 
и индивидуальные 
спасательные средства. 
Аварийные ситуации на 
воздушном транспорте. 
Средства обеспечения 
безопасности пассажиров 
на борту самолета. Виды 
дорожно-транспортных 
происшествий. Причины 
возникновения дорожно-
транспортных 
происшествий. 
 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

7. Виды 
аварий, наиболее 
характерных для 
коммунальных 
систем и 
энергетических 
сетей.  

Мероприятия по 
повышению устойчивости 
коммунальных систем 
жизнеобеспечения. Виды 
аварий на 
электроэнергетических 
системах, их причины и 
последствия. Мероприятия 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 
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по повышению 
устойчивости 
энергетических систем.  
Организация 
жизнеобеспечения 
населения при авариях на 
коммунальных системах.  
Оповещение населения об 
аварии на коммунальных 
системах. Действия и 
правила безопасного 
поведения при авариях на 
коммунальных системах. 

правовой базы 

8. Биологиче
ски опасные 
вещества 

. Классификация 
микроорганизмов в 
зависимости от их влияния 
на организм человека. 
Причины и последствия 
аварий с выбросом 
биологически опасных 
веществ. Действия 
населения при этих 
авариях. 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

9. Значение 
морально-
психологических 
качеств человека в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации 
техногенного 
характера.  

Психологическая 
подготовка к действиям в 
чрезвычайной ситуации.  
Психологические аспекты 
выживания в 
чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 
Групповое поведение 
людей в чрезвычайных 
ситуациях. Признаки 
паники. Психологическая 
реабилитация 
пострадавших при ЧС. 
Социальная защита 
населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

10. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера и ее 
задачи. 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера и ее задачи. 

2 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

11. Способы, 
средства, методы 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты в опасных 
и чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного  
происхождения.   

Способы, средства, 
методы коллективной и 
индивидуальной защиты в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
происхождения. 
  Отработка правил 
размещения и пребывания 
в убежище.  
Мероприятия по  

8 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 
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 Правила поведения и 
действий населения, 
оказание само-и -
взаимопомощи при ЧС 
техногенного 
происхождения. 
Организация помощи и 
эвакуация населения. 
Виды и способы оказания 
помощи. Первоочередное 
жизнеобеспечение 
населения. 

12. Активные 
формы и методы 
обучения 
учащихся 
действиям по 
защите от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера.  

Действия 
преподавательского 
состава и учащихся 
общеобразовательных 
учреждений в 
чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

4 Чтение  
литературы по 
обсуждаемым 
вопросам. 
Изучение 
законодательно
й и 
нормативно-
правовой базы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины, 
Интернет-
источники 

опрос, 
презентация, 

доклад, 
контрольная 

работа, 
ситуационная 
задача, тест 

ИТОГО: 58 
   

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  
 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 
ПК-1.  Способен осваивать и использовать 
теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении 
профессиональных задач 

1. Работа на учебных занятиях  
2. Самостоятельная работа  
 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний 

1. Работа на учебных занятиях  
2. Самостоятельная работа  

 
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Оценива
емые 

компете
нции 

Уровень 
сформиро
ванности 

Этап 
формирован

ия 

Описание показателей Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания 

ПК-1 
 

Пороговы
й 

1.Работа на 
занятиях  
2.Самостоят

Знать структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 

Опрос, 
презентация, 
доклад, 

Шкала оценивания 
опроса  
Шкала оценивания 



17 
 

ельная 
работа 
 

(преподаваемого области 
безопасности 
жизнедеятельности).  
Уметь осуществлять отбор 
учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО.  

сообщение, 
ситуационная 
задача, тест, 
контрольная 
работа 

презентации  
Шкала оценивания 
доклада  
Шкала оценивания 
сообщения 
Шкала оценивания 
ситуационной 
задачи  
Шкала оценивания 
тестирования  
Шкала оценивания 
контрольной работы 

Продвину
тый 

1.Работа на 
занятиях  
2.Самостоят
ельная 
работа 
 

Знать структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого области 
безопасности 
жизнедеятельности).  
Уметь осуществлять отбор 
учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. 
 Владеть умение 
разрабатывать различные 
формы учебных занятий, 
применять методы, приемы 
и технологии обучения, в 
том числе информационные. 

Опрос, 
презентация, 
доклад, 
сообщение, 
ситуационная 
задача, тест, 
практическая 
подготовка 

Шкала оценивания 
опроса  
Шкала оценивания 
презентации  
Шкала оценивания 
доклада  
Шкала оценивания 
сообщения 
Шкала оценивания 
ситуационной 
задачи  
Шкала оценивания 
тестирования  
работы  
Шкала оценивания 
практической 
подготовки 

ОПК-8 Пороговы
й 

1.Работа на 
занятиях  
2.Самостоят
ельная 
работа 
 

 Знать:  
способы применения 
теоретических и 
эмпирических методов 
исследования, освоения 
новы методик и технологий 
для решения актуальных 
задач в области 
образования.   
 Уметь:  
использовать знания 
способов применения 
теоретических и 
эмпирических методов 
исследования, освоения 
новы методик и технологий 
для решения актуальных 
задач в области 
образования.                         

Опрос, 
презентация, 
доклад, 
сообщение, 
ситуационная 
задача, тест, 
контрольная 
работа 

Шкала оценивания 
опроса  
Шкала оценивания 
презентации  
Шкала оценивания 
доклада  
Шкала оценивания 
сообщения 
Шкала оценивания 
ситуационной 
задачи  
Шкала оценивания 
тестирования  
Шкала оценивания 
контрольной работы 
 

Продвину
тый 

1.Работа на 
занятиях  
2.Самостоят
ельная 
работа 
 

Знать:  
способы применения 
теоретических и 
эмпирических методов 
исследования, освоения 
новы методик и технологий 
для решения актуальных 
задач в области 
образования.    
Уметь: использовать знания 
способов применения 

Опрос, 
презентация, 
доклад, 
сообщение, 
ситуационная 
задача, тест, 
практическая 
подготовка 

Шкала оценивания 
опроса  
Шкала оценивания 
презентации  
Шкала оценивания 
доклада  
Шкала оценивания 
сообщения 
Шкала оценивания 
ситуационной 
задачи  
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теоретических и 
эмпирических методов 
исследования, освоения 
новы методик и технологий 
для решения актуальных 
задач в области 
образования.                              
Владеть:  
способами применения 
теоретических и 
эмпирических методов 
исследования, освоения 
новы методик и технологий 
для решения актуальных 
задач в области 
образования.    

Шкала оценивания 
тестирования  
работы  
Шкала оценивания 
практической 
подготовки 

 
Шкала оценивания опроса 

Вид работы Шкала оценивания 

Опрос   

7-10 баллов, выставляется студенту, если дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 
знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 
понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 
демонстрирует авторскую позицию студента.   
4-6 баллов, выставляется студенту, если дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 
знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 
в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах 
науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  
2-3 балла выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 
последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в 
определении основных понятий, которые студент затрудняется 
исправить самостоятельно.  
0-1 балл, выставляется студенту, если дан неполный 
ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает язь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 
Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.  
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Шкала оценивания презентации 
Вид работы Шкала оценивания 

Презентация 

15 баллов. Выставляется студенту, если: презентация соответствует 
теме самостоятельной работы;   
- оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.);   
сформулированная тема ясно изложена и структурирована;   
использованы графические изображения (фотографии, картинки и 
т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, 
использована анимация, звук;   
Стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых данных 
проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 
актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены. 
работа оформлена и предоставлена в установленный срок.  
10-14 баллов. Выставляется студенту, если: презентация соответствует 
теме самостоятельной работы;  
 оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.);   
сформулированная тема ясно изложена и структурирована;   
использованы графические изображения (фотографии, картинки и 
т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в 
установленный срок 
Стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых 
данных проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация 
является актуальной и современной. 
5-9 баллов. Содержание включает в себя элементы научности. 
Иллюстрации в определенных случаях не соответствуют тексту. Есть 
орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки.  
0-4 балла. Выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  

 
Шкала оценивания доклада 

Вид работы Шкала оценивания 

Доклад 

6-15 баллов. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 
самостоятельном исследовании с привлечением различных источников 
информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 
содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 
(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 
4-6 балла. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 
самостоятельном исследовании с привлечением двух-трех источников 
информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 
содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 
(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 
3 балла. Подготовленный доклад свидетельствует о проведенном 
исследовании с привлечением одного источника информации; тема 
раскрыта не полностью; логичный вывод не сделан. 
2 балла. Тема доклада не раскрыта полностью.  
1 балл. Содержание доклада не соответствует выбранной теме. 
0 баллов. Доклад не подготовлен. 
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Шкала оценивания сообщения 
Вид работы Шкала оценивания 

Сообщение 

5 баллов. Подготовленное сообщение свидетельствует о проведенном 
самостоятельном исследовании с привлечением различных источников 
информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 
содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 
(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 
4 балла. Подготовленное сообщение свидетельствует о проведенном 
самостоятельном исследовании с привлечением двух-трех источников 
информации; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение 
содержит логично вытекающие из содержания выводы; правильно 
(уместно и достаточно) используются разнообразные средства речи. 
3 балла. Подготовленное сообщение свидетельствует о проведенном 
исследовании с привлечением одного источника информации; тема 
раскрыта не полностью; логичный вывод не сделан. 
2 балла. Тема не раскрыта полностью.  
1 балл. Содержание сообщения не соответствует выбранной теме. 
0 баллов. Сообщение не подготовлено. 

 

Шкала оценивания контрольной работы 

Вид работы Шкала оценивания 

 
 
 
Контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-10 баллов. Полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; проявил при этом оригинальное мышление, показал 
глубокое знание материала, использовал научные достижения 
других дисциплин, обосновывает свои суждения; излагает 
материал последовательно и правильно. 
3-6 баллов. Излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

0-2 балла. Студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

 
Шкала оценивания решения ситуационной задачи 

Вид работы Шкала оценивания 

Решение 
ситуационных 

задач 
 

5 баллов. Дан правильный чёткий ответ на ситуационную задачу и на 
уточняющие вопросы преподавателя по её содержанию 
4 баллов. Дан правильный ответ на ситуационную задачу, но есть 
затруднения при ответе на сопутствующие по содержанию  задачи 
вопросы преподавателя. Излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры.  
3 балла. Допущены ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл. Материал излагается непоследовательно. 



21 
 

1-2 балла. Дан неправильный ответ на ситуационную задачу и 
сопутствующие по содержанию  задачи вопросы преподавателя. 
0 баллов. Задание не выполнено. 

 
Шкала оценивания тестирования 

Вид работы Шкала оценивания 

Тест 
 

10 баллов. Из заданий теста студент выполнил как минимум 90%  

7 баллов. Из заданий теста студент выполнил как минимум 80% 

6 баллов. Из заданий теста студент выполнил 70% теста 
5 баллов. Из заданий теста студент выполнил 60% теста 
4 балла. Из заданий теста студент выполнил 50% теста 
3 балла. Из заданий теста студент выполнил 40% теста 
0 - 2 балла. Из заданий теста студент выполнил менее 40% теста 

 
Шкала оценивания практической подготовки 
Критерии оценивания Баллы 

высокая активность на практической подготовке, способен оказывать 
первую помощь при ЧС природного характера в соответствии с 
универсальным алгоритмом.  

7-10 

средняя активность на практической подготовке, способен оказывать 
первую помощь ЧС природного характера в соответствии с 
универсальным алгоритмом, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

3-6 

низкая активность на практической подготовке, при оказании первой 
помощи при ЧС природного характера допущены существенные 
ошибки в выборе способа решения, задание решено в общем виде. 

0-2 

 
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные темы сообщений 
1.Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере.  
2.Современные техногенные опасности в России и за рубежом.  
3.Потенциально опасные объекты в регионе (по выбору).  
4.Техногенные опасности, характерные для региона (по выбору).  
5.Статистика техногенных аварий и катастроф в регионе (по выбору) за 5 лет.  
6.Нормативно-правовое обеспечение техногенной безопасности.  
7.Права и обязанности граждан в области обеспечения техногенной 
безопасности.  
8.Уроки Чернобыля.  
9.Состояние гидротехнических сооружений в России.  
10.Состояние коммунально-энергетических сетей в России.  
11.Отравление техническими жидкостями: признаки поражения, первая 
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помощь.  
12.Санитарно-эпидемиологические нормы и правила при работе с 
персональным компьютером.  
13. «Неделинская катастрофа», причины, последствия.  
14.»Салют-7», история полёта.  
15.Гибель «Гинденбурга», причины.  
16.Катастрофа подводной лодки «Курск»  
17. «Адмирал Нахимов», история и причины гибели.  
18.Катастрофа над Бойденским озером.  
19.Пожары и взрывы.  
20.Опасности, связанные с автомобильным транспортом.  
21.Классификация железнодорожных аварий и алгоритм поведения в случаях 
чрезвычайной ситуации.  
22. Потенциальные аварии на зоокомплексах и фермах.  
 
Примерные темы докладов 
1. Оценка радиационной и химической опасности объектов окружающей среды. 
2. Единая энергетическая система России: проблемы и планы.  
3. Экологические и социальные последствия создания Богучанской ГЭС. 
 4. Причины и последствия ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.  
5. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. 6. Вопросы 
безопасности водного транспорта.  
7. Дозиметрические приборы радиационной разведки и контроля.  
8. Прогностическая оценка потенциальных техногенных опасностей на 
территории Российской Федерации.  
9. Нормативы качества окружающей среды, предельно допустимого вредного 
воздействия на окружающую среду, использования природных ресурсов и 
санитарно-защитных зон.  
10. Классификация аварий, связанных с нарушением нормальной эксплуатации 
ядерных станций. 
11. Изменение биосферы под влиянием техногенной деятельности человека.  
12. Обрушение зданий и сооружений: причины, последствия и правила 
поведения пострадавших.  
13. Анализ различных методов генерации энергии с точки зрения безопасности. 
14. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных 
с выбросом сероводорода.  
15. Вероятные опасности при возникновении техногенных катастроф на 
угольных шахтах в Российской Федерации и за рубежом. 
 16. Опасные ситуации в метрополитене.  
17. Экологические последствия техногенных катастроф.  
18.Поражающие факторы гидродинамической аварии. 
19. Особенности поведения населения при гидродинамических авариях.  
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20. Основные понятия и определения: радионуклид, ионизирующее излучение, 
альфа-, бета-, гамма-излучение, источник ионизирующего излучения, 
естественный радиационный фон, доза излучения, внешнее облучение, 
внутреннее облучение, лучевая болезнь.  
21. Ионизирующее излучение и его свойства.  
22. Перечень и общая характеристика АХОВ.  
23. Прогнозирование химической обстановки при авариях с выбросом АХОВ.  
24. Правила поведения людей в зоне химического заражения.  
25. Виды аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, их причины и 
последствия.  
26. Мероприятия по повышению устойчивости коммунальных систем 
жизнеобеспечения.  
27. Правила безопасного поведения при авариях на коммунальных системах.  
28. Классификация веществ по группам возгораемости: негорючие, 
трудногорючие, горючие.  
29. Основные поражающие факторы пожара и взрыва.  
30. Средства пожаротушения.  
31. Безопасность взрывоопасных объектов.  
32. Разрушения объектов в зависимости от избыточного давления воздушной 
ударной волны.  
33. Конденсированные взрывчатые вещества.  
34. Воздействие тока на организм человека.  
35. Естественный и антропогенные источники электромагнитных полей.  
36. Основные методы коллективной и индивидуальной защиты от 
электромагнитных полей.  
37. Отравление нефтью.  
38. Превентивные меры против разливов нефти в море и на берегу.  
39. Экологические последствия аварии с разливом нефти.  
40. Индивидуальные средства защиты органов дыхания.  
41. Приборы радиационного и химического контроля.  
42. Медицинские средства защиты.  
43. Классификация опасностей по происхождению.  
44. Превентивный план по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.  
 
Примерная темы презентаций 
1.Классификация, виды и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.  
2.Управление техногенными рисками. «Человек – общество – государство – 
окружающая среда». Безопасность жизнедеятельности – новое научное 
направление в современном естествознании.  
3.Технические системы как причины техногенных аварий и катастроф.  
4.Основные поражающие факторы пожара.  
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5.Основные поражающие факторы взрыва.  
6.Безопасность и защита населения при пожарах и взрывах.  
7.Очаг химического поражения и его характеристика. Факторы, влияющие на 
размер очага химического заражения.  
8.Безопасность и защита населения при авариях на химически опасных 
объектах.  
9.Современная концепция безопасности ядерных установок.  
10.Внешнее и внутреннее облучение организма. Пути поступления 
радионуклидов в организм человека.  
11.Безопасность и защита населения при авариях на радиационно-опасных 
объектах.  
12.Действия населения при радиационной аварии. Законодательство 
Российской Федерации в области радиационной безопасности.  
13.Характеристика современных систем водоснабжения, канализации, 
газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, их влияние на 
жизнеобеспечение населения.  
14.Виды гидродинамических аварий, их причины и последствия.  
15.Безопасность и защита населения при авариях на гидротехнических 
сооружениях.  
16.Исторический обзор чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным 
обрушением зданий и сооружений. Обрушение зданий и сооружений жилого, 
социально-бытового и культурного назначения.  
17.Безопасность и защита населения при авариях на железнодорожном, 
воздушном, водном и автомобильном транспорте.  
18.Причины и последствия аварий с выбросом биологически опасных веществ.  
19.Характеристика основных наиболее опасных инфекционных заболеваний у 
людей и их профилактика.  
20.Безопасность и защита населения при авариях с выбросом биологически 
опасных веществ.  
21.Безопасность и защита населения при авариях на коммунально-
энергетических сетях.  
22.Основные способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.  
23.Организация и проведение общей эвакуации населения.  
24.Устройство и внутреннее оборудование убежищ и противорадиационных 
укрытий.  
25.Роль и значение морально-психических качеств человека в условиях 
чрезвычайной ситуации.  
30.Психологические аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.  
31.Психологическая реабилитация пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера.  
32.Методы и формы обучения действиям по защите от чрезвычайных 
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ситуаций техногенного характера.  
33.Обеспечение образовательного процесса по предмету ОБЖ: нормативно-
правовое, учебно-методическое, технические средства и их использование. 
34.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ее задачи.  

 
Примерные вопросы  для опроса 

1.Дайте определение опасностям техногенного характера. 
2.Что такое техногенная безопасность? 
3.Какие крупнейшие техногенные катастрофы в России и за рубежом вы 
можете назвать? 
4.Назовите основные причины и виды опасных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
5.Перечислите потенциально опасные объекты народного хозяйства. 
6.Какое воздействие оказывают техногенные опасности на человека и 
окружающую среду?  
7.Перечислите признаки экологической катастрофы как следствия техногенной 
ЧС.   
8.Какие существуют мероприятия и требования по повышению устойчивости 
работы производственного объекта в условиях ЧС? . 
9.Охарактеризуйте основные направления предупреждения ЧС, уменьшения 
потерь и ущерба от них.  
10.Расскажите об аварийно-спасательных и других неотложных работах 
(АСДНР) в зоне ЧС: целях, организации проведения, основном содержании, 
силах и средствах, применяемых при АСДНР.  
11.Назовите нормативные акты, в области защиты населения от техногенных 
опасностей.  
12.Каковы основные цели и принципы защиты от техногенных опасностей?  
13.Перечислите принципы планирования и застройки городов.  
14.Какие обязанности есть у центральной и местных властных структур по 
защите населения и территорий от ЧС различного характера?  
15.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 
территорий от ЧС  
16.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при химических ожогах. 
Продемонстрируйте первую помощь пострадавшему при химическом ожоге 
кислотой, щелочью. 
17.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при термических ожогах. 
Продемонстрируйте первую помощь пострадавшему при термическом ожоге. 
18.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при производственной травме 
– отрыв конечности. Продемонстрируйте первую помощь пострадавшему при 
отрыве конечности. 
19.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при электротравме. 
Продемонстрируйте первую помощь пострадавшему при электротравме с 
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остановкой работы сердца. 
20.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при ранениях. 
Продемонстрируйте первую помощь пострадавшему при колотых, резаных, 
рваных ранах. 
21.Раскройте и продемонстрируйте алгоритм оказания первой помощи при 
краш-травме. 
22.Раскройте алгоритм оказания первой помощи при авариях на радиационно 
опасных объектах. 
23.Охарактеризуйте средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. 
Продемонстрируйте приемы работы с противогазами ГП-5, ГП-7, респиратором 
Р-2. 
24.Дайте характеристику чрезвычайных ситуациям, требующим использования 
средств защиты органов дыхания. Продемонстрируйте приемы работы с 
противогазами ГП-5, ГП-7, респиратором Р-2. 
25.Дайте характеристику предприятий, где работники должны использовать 
средства защиты органов дыхания. Продемонстрируйте приемы работы с 
респиратором Р-2. 
26.Дайте понятие охраны труда на производстве и опишите основные 
принципы организации охраны труда на предприятии ядерно-топливного 
цикла. Как изменится организация охраны труда в условиях ЧС? На какие 
нормативно-правовые акты опирается организация охраны труда на данном 
объекте экономики? 
27.Дайте понятие охраны труда на производстве и опишите основные 
принципы организации охраны труда на нефте-перерабатывающем 
предприятии. Как изменится организация охраны труда в условиях ЧС? На 
какие нормативно-правовые акты опирается организация охраны труда на 
данном объекте экономики? 
28.Дайте понятие охраны труда на производстве и опишите основные 
принципы организации охраны труда на горно-перерабатывающем 
предприятии. Как изменится организация охраны труда в условиях ЧС? На 
какие нормативно-правовые акты опирается организация охраны труда на 
данном объекте экономики? 
29.Дайте понятие охраны труда на объекте экономики и опишите основные 
принципы организации охраны труда работников гидроэлектростанции. Как 
изменится организация охраны труда в условиях ЧС? На какие нормативно-
правовые акты опирается организация охраны труда на данном объекте 
экономики? 
30.Дайте понятие опыт и эксперимент. Приведите примеры опытов и 
экспериментов в рамках исследований проблем техносферной безопасности. 
31.Охарактеризуйте этапы научного исследования. Предложите простой 
вариант эксперимента в рамках исследований проблем техносферной 
безопасности. 
32. Раскройте значение цели и задач, выдвигаемых в начале исследования. 
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Предложите простой вариант эксперимента в рамках исследований проблем 
техносферной безопасности. 
33. Раскройте значение гипотезы и обзора литературы в начале исследования. 
Предложите простой вариант эксперимента в рамках исследований проблем 
техносферной безопасности. 

 
Варианты  ситуационных задач: 
 
 Задача 1. Приказом директора общеобразовательного учреждения Вы, как 
начальник штаб ГО, назначены ответственным за проведение месячника 
«Пожарная безопасность», основная тема которого «Меры пожарной 
безопасности в быту». Вам необходимо задействовать весь педагогический 
коллектив учебного учреждения с приглашением специалистов.  
1. Предложить план проведения месячника «Пожарная безопасность» в 
учебном учреждении.  
2. Обосновать предложенный план занятий. 
Задача 2. Прошло изучение темы в 8 классе «Промышленные аварии, их 
характеристики и возможные последствия». Вы обратили внимание, что не все 
ученики внимательно слушали Ваш рассказ. На следующем уроке Вам 
предстоит проверить уровень полученных знаний у учащихся.  
1. Предложить план работы по применению форм и средств контроля знаний по 
теме «Промышленные аварии, их характеристики и возможные последствия».  
2. Обосновать предложенный план работы. 
Задача 3. В 8 классе Вы с учениками изучили раздел «Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, их причины, правила безопасного поведения». На 
уроках рассматривали характеристику наиболее вероятных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера для местности, возможные последствия этих 
ЧС для населения и территории. Одним из предприятий в г. Петрозаводске, на 
котором могут возникнуть ЧС с разливом АХОВ, является локомотивное 
депо,  которое имеет свое противорадиационное укрытие, а также различные 
средства индивидуальной защиты.  
1. Составить план экскурсии в локомотивное депо.  
2.. Обосновать составленный план. 
Задача 4. При изучении ОБЖ особое место занимают правила обеспечения 
безопасности дорожного движения. В рамках движения «Безопасное колесо» 
совместно с ГИБДД на базе образовательного учреждения с учениками средних 
классов необходимо провести занятия по теме «Правила движения достойны 
уважения». Эти занятия включают в себя как теоретические вопросы, так и 
практические задания.  
1. Предложить план мероприятий движения «Безопасное колесо» для учащихся 
средних классов,  
2. Обосновать представленный план мероприятий. 
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Задача 5. В 10 классе при изучении темы «Средства индивидуальной защиты 
населения» рассматриваются основные средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и правила  их использования. Основной целью урока является 
отработать последовательность действий по использованию средств 
индивидуальной защиты.  
1. Предложить план работы на уроке с учениками по отработке умений со 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в 10 классе.  
2. Обосновать предложенный план работы, показать действия при 
использовании противогаза ГП-5. 
 Задача 6. На уроке «Безопасное поведение на железнодорожном транспорте» в 
классе использовались различные средства обучения. Урок прошел оживленно, 
интересно. Учащиеся много работали самостоятельно. Домашним заданием 
было изучение правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 
1. Предложить формы проверки домашнего задания на уроке по теме 
«Безопасное поведение на железнодорожном транспорте».  
2. Обосновать содержание домашнего задания по теме «Безопасное поведение 
на железнодорожном транспорте». 
Задача 7. Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать 
на землю сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о 
сложившейся на борту ситуации и дает им указания. Какие это рекомендации? 
Как должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 
 Задача 8. В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. Как 
должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 
удалось сразу локализовать и устранить?  
Задача 9. Человек оказался свидетелем дорожно-транспортного происшествия, 
в котором есть пострадавшие. Что ему следует предпринять, если он не 
выступает лишь в качестве любопытствующего ротозея в данной ситуации? 
Задача 10. Группа студентов зимой приехала на дачу. Ребята затопили печь, 
чтобы прогреть помещение. К вечеру многие стали ощущать головную боль, 
головокружение, шум в ушах. Решено было проветрить помещение и проверить 
дымоход. Какие еще признаки могут свидетельствовать об отравлении угарным 
газом? Какими могли бы быть последствия, если бы ребята не обратили 
внимание на свое самочувствие и легли спать в этом помещении? В чем 
заключается первая помощь при отравлении угарным газом? 
Задача 11. Вы живете в многоэтажном здании на 5 этаже. Зашли в подъезд и 
почувствовали сильный запах дыма. Решили быстрее выяснить его причину и 
подняться на лифте. Продолжите свои действия или измените решение. 
 
Примерные темы для контрольной работы 
Вариант 1. 

1. Особенности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Анализ аварий, 
катастроф, их различие на территории региона (по выбору); 
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2. Анализ основных поражающих факторов пожаров и взрывов, а также причины 
их возникновения, произошедших в региона (по выбору) до 2023 года; 

3. Специфика защиты населения и территории в условиях электромагнитного 
загрязнения окружающей среды техногенного источника; 

4. Особенности аварий на АЭС в Российской Федерации, сравнительный анализ с 
опытом других стран; 

5.  Специфика аварийных ситуаций при использовании водного транспорта и 
способы эвакуации; 

6. Специфика аварийных ситуаций на воздушном транспорте. Средства 
безопасности пассажиров на борту воздушного судна; 

7. Анализ потенциально опасных объектов и их классификация на территории 
региона (по выбору); 

8. Действия пассажиров при возникновении аварийных ситуаций на 
железнодорожном транспорте; 

9. Анализ гидродинамических аварий. Их особенности, причины и последствия; 
10. Специфика и анализ чрезвычайных ситуаций с аварийно-опасными 

химическими веществами; 
11. Специфика и особенности ликвидации дорожно-транспортных происшествий, 

возникших в результате ДТП заторов, на автомобильной дороге М-10 «Кола»  в 
зимний и летний период; 

12. Анализ причин возникновения пожаров и взрывов на промышленных 
предприятиях, в жилых и общественных зданиях; 

13. Специфика и анализ транспортных аварий. Основные виды и особенности 
транспортных аварий на территории региона (по выбору); 

14. Анализ и специфика технических средств для тушения пожаров. Перспективы 
их развития в Российской Федерации и мире; 

15. Анализ и особенности аварий на радиационно опасных объектах, их 
ликвидация; 

16. Специфика и особенности техногенных аварий и происшествий, их ликвидация 
в сфере нефтяной промышленности; 

17. Специфика и особенности техногенных аварий и происшествий, их ликвидация 
на объектах газовой промышленности; 

18.  Анализ современных средств индивидуальной защиты, предназначенных для 
некоторых отраслей химической промышленности. 

 
Вариант тем № 2 
 

1. Анализ аварий на предприятиях по производству минеральных удобрений и 
ядохимикатов региона (по выбору); 

2. Пожаровзрывоопасные объекты экономики, расчеты критериев и показателей 
оценки пожарной опасности объектов региона (по выбору); 

3. Анализ проблемы захоронения и утилизации радиоактивных отходов в 
арктическом регионе;  
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4. Организационные и инженерно-технические мероприятия по защите 
территорий от аварий на пожаровзрывоопасных объектах экономики; 

5. Особенности безопасности на автомобильном транспорте. Аварийно-
спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях на 
территории региона (по выбору); 

6. Особенности инфекционной опасности звероводческих комплексов, общие 
требования безопасности на территории региона (по выбору); 

7. Основные параметры, определяющие степень опасности загрязнения 
окружающей среды сельским хозяйством и поражения людей при авариях на 
сельскохозяйственных предприятиях на территории региона (по выбору); 

8. Особенности характеристики ядерных технологических циклов. 
Технологический цикл АЭС. Виды и устройство реакторов; 

9. Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности функционирования 
гидротехнических сооружений с учетом региональных особенностей региона 
(по выбору); 

10. Особенности инфекционной опасности животноводческих комплексов по 
производству молока и мяса для населения и окружающей среды территории 
региона (по выбору); 

11. Радоновая безопасность жилища и ее особенности в Республике Карелия; 
12. Особенности инфекционной опасности птицеводческих комплексов Северо-

Западного федерального округа; 
13. Организационные и инженерно-технические мероприятия по защите 

территорий от аварий на гидротехнических сооружениях; 
14. Особенности требований безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ на предприятиях использующих аммиачную систему охлаждения на 
территории региона (по выбору); 

15. Анализ аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на 
радиационно-опасных объектах; 

16. Разработка паспорта безопасности образовательного учреждения, в части 
предупреждения техногенных рисков, на примере региона (по выбору), 
городского округа; 

17. Специфика аварийных ситуаций на воздушном транспорте. Средства 
безопасности пассажиров на борту воздушного судна; 

18. Анализ потенциально опасных объектов и их классификация на территории 
региона (по выбору); 

19. Особенности безопасности на водном транспорте, методы и способы поисково-
спасательных работ на акватории Онежского озера Республики Карелия; 

20. Анализ биологически опасных объектов экономики, общие требования 
безопасности на территории Северо-Западного федерального округа; 

21. Специфика и особенности техногенных аварий и происшествий, их ликвидация 
в сфере нефтяной промышленности; 

22. Специфика и особенности техногенных аварий и происшествий, их ликвидация 
на объектах газовой промышленности; 
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23.  Анализ современных средств индивидуальной защиты, предназначенных для 
некоторых отраслей химической промышленности. 

24. Основы нормативно-технического регулировании безопасности. 
 
Примеры тестовых заданий 
 
На каждое задание выберите один ответ, который вы считаете наиболее полным 
и правильным, или несколько вариантов ответа в заданиях, помеченных 
звездочкой *.  
1. Установите правильную последовательность стадий ЧСТХ:  
а) локализация зоны ЧСТХ, проведение АСДНР;  
б) кульминационное течение;  
в) инициирование ЧСТХ;  
г) накопление отклонений от нормального функционирования объекта;  
д) восстановление жизнедеятельности после ликвидации последствий ЧСТХ.  
 
2. Не дает возможности клеткам усваивать кислород:  
а) углекислый газ  
б) аммиак  
в) угарный газ 
г) ртуть  
 
3. Из перечисленных веществ назовите наиболее токсичное для организма:  
а) аммиак  
в) сероводород  
б) ртуть  
г) угарный газ  
 
4. Возможно отморожение при попадании на кожу:  
а) азотной кислоты; в) метилового спирта;  
б) сжиженного хлора; г) жидкого аммиака.  
 
5. Установите правильный алгоритм поведения при отравлении средствами 
бытовой химии по предложенным ниже отрывкам фразы:  
а) ...сделать 4-5 промываний желудка...  
б) ...борьбы с бытовыми насекомыми следует...  
в) ...используя по 3-4 стакана подсоленной воды...  
г) ...при попадании внутрь средств...  
д) ...используя 1 столовую ложку глауберовой соли на 1 стакан воды...  
е) ...а затем дать слабительное... 
 
6. Сколько граммов порошка пищевой соды необходимо взять, чтобы 
приготовить 1л 2%-ного водного раствора?  
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а) 20; 
 6)40; 
 в) 60; 
 г) 80.  
 
7. От аммиака частично защищает ватно-марлевая повязка, пропитанная  
5%- ным раствором:  
а) лимонной кислоты; 
 в) нашатырного спирта;  
б) пищевой соды;  
г) пищевой соли.  
8. Дополните фразу соответствующим названием вещества:  
 
________________ — это удушливый газ желто-зеленого цвета, первое 
применение которого в качестве боевого отравляющего вещества относится к 
началу XX века.  
 
9. Сколько граммов порошка лимонной кислоты надо взять, чтобы приготовить 
1 л 5%-ного водного раствора?  
 
а) 200; 
 6)150;  
в) 100; 
 г) 50.  
 
10. При утечке хлора следует:  
а) укрыться в подвале;  
б) остаться в своей квартире на третьем этаже;  
в) подняться на верхний этаж здания;  
г) спуститься на первый этаж, применив СИЗ.  
 
11. В доме без центрального отопления наиболее вероятно отравиться:  
 
а) ртутью  
в) сероводородом  
б) угарным газом г) алкоголем.  
 
12. Из зоны химического заражения следует выходить:  
 
а) по ветру;  
б) перпендикулярно направлению ветра;  
в) против ветра;  
г) не имеет значения, лишь бы поскорее покинуть опасную зону.  
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13. *После оповещения об аварии на ХОО при невозможности выйти из дома 
рекомендуется:  
а) отойти от окон и дверей;  
б) не выключать СМИ;  
в) перенести все ценные вещи в отдельную комнату;  
г) входные двери завесить плотной тканью;  
д) загерметизировать окна и двери;  
е) подавать сигналы о помощи.  
 
14. Укажите, сколько классов опасности химических веществ имеется в их 
классификации:  
 
а) 5;  
6)4;  
в) 3;  
г) 2.  
 
15. Для обеззараживания одежды и предметов при попадании на них 
отравляющих веществ проводят...  
а) дезинфекцию;  
в) дезактивацию;  
б) дегазацию;  
г) детоксикацию  
 
16. Средство бытовой химии следует уничтожить, если:  
а) прошел срок хранения, указанный на этикетке;  
б) до истечения срока хранения остались считанные дни;  
в) этикетка испорчена;  
г) ранее оно хранилось в таре из-под продуктов питания;  
д) при покупке не было замечено, что один из баллонов со средством заполнен 
наполовину.   
 
17. Радиоактивный цезий-137 накапливается в организме в:  
а) костях; в) мышечной ткани;  
б) щитовидной железе; г) желудке.  
 
18. Попадая в организм, радиоактивный стронций-90 накапливается в:  
 
а) в щитовидной железе;  
в) в костях;  
б) в мышцах;  
г) в печени. 
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19. Поражающим фактором ионизирующих излучений является:  
а) ультразвук;  
в) инфразвук;  
б) поток элементарных частиц;  
г) шум.  
 
20. Наибольшую проникающую способность имеют лучи:  
 
а) альфа;  
в) гамма;  
б) бета;  
г) дельта.  
 
21. Расположите зоны радиоактивного заражения в порядке его убывания от 
эпицентра взрыва:  
 
а) опасного;  
в) чрезвычайно опасного;  
б) сильного;  
г) умеренного.  
 
22. Закончите фразу:  
 
Поток гамма-лучей и нейтронов, возникающий от источника ионизирующих 
излучений, является поражающим фактором, который называется _______ .  
 
23. Однократная доза облучения — это доза, полученная дробно не более чем 
за:  
 
а) 1 час;  
в) 4 суток;  
б) 1 сутки;  
г) первую неделю.  
 
24. Многократная доза облучения — это доза, полученная более чем за:  
 
а) одни сутки; 
 в) трое суток;  
б) двое суток; 
 г) четверо суток.  
 
25. При внешнем облучении менее всего опасны:  
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а) гамма-лучи;  
в) нейтроны;  
б) альфа-лучи;  
г) бета-лучи.  
 
26. Расположите виды ионизирующих излучений в соответствии с нарастанием 
величины пути их пробега в тканях:  
 
а) гамма-лучи;  
в) нейтроны;  
б) бета-лучи;  
г) альфа-лучи.  
 
27. При воздействии  ионизации на организм возникает:  
 
а) ожоговая болезнь;  
в) лучевая болезнь;  
б) сывороточная болезнь;  
г) вибрационная болезнь.  
 
28. Согласно мировым статистическим данным, вероятность аварии или 
разрушения ГТС возрастает после ______ лет эксплуатации:  
а) 30;  
6)40;  
в) 50;  
г) 60. 
 
29. Какой газ образуется в отходящих газах печей при плохой тяге, в 
выхлопных газах автомобилей, в табачном дыме, и который оказывает сильное 
отравляющее действие за счет связывания гемоглобина крови?  
1. гремучий газ – смесь водорода с кислородом  
2. цианистый водород HCN  
3. угарный газ СО  
4. бурый газ NO2  
5. углекислый газ CO2.  
 
30. В каком из перечисленных случаев наблюдается явление физической 
детонации?  
1. Взрыв тротила;  
2. Выливание расплавленного металла в воду;  
3. Горение древесных опилок;  
4. Взрыв мучной пыли на элеваторе;  
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5. Ядерный взрыв.  
 
31. Область сильно сжатого нагретого воздуха, имеющего избыточное 
давление, которая в виде сферических слоев распространяется во все стороны 
со сверхзвуковой скоростью – это…  
1. бризантность взрывчатого вещества;  
2. фугасность взрывчатого вещества;  
3. тротиловый эквивалент;  
4. энергия взрывчатого превращения;  
5. ударная волна.  
 
32. Для чего применяются бризантные взрывчатые вещества?  
1. Для возбуждения взрывчатых превращений в зарядах других взрывчатых 
веществ (для снаряжения капсюлей-воспламенителей, запальных трубок, 
электродетонаторов).  
2. Для получения пиротехнических эффектов (светового, звукового, 
зажигательного, дымового).  
3. Применяются в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и 
предназначаются для придания снаряду определенной начальной скорости.  
4. Применяют для снаряжения боевых частей ракет, снарядов реактивной 
артиллерии, бомб, торпед, ручных гранат, так как они способны производить 
дробление среды в непосредственной близости к заряду.  
 
33. При тушении каких материалов запрещается применять воду?  
1. При тушении горящих объектов, оборудование которых находится под 
напряжением  
2. При тушении целлюлозы и больших масс бумажной продукции  
3. Для охлаждения металлических конструкций  
4. Для тушения горящих щелочных и щелочноземельных металлов – натрия, 
калия, магния; материалов, хранящихся совместно с карбидом кальция и 
негашеной известью  
5. Для тушения огня на открытых деревянных конструкциях.  
 
34. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара 
углекислотным огнетушителем?  
1. тушение осуществлять в респираторе из-за опасности токсического 
воздействия паров углекислоты на организм человека;  
2. тушение осуществлять в средствах защиты органов дыхания и зрения из-за 
образования большого количества пыли, образующейся при использовании 
огнетушителя;  
3. во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного 
огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой.  
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4. во избежание разрыва корпуса огнетушителя, находящегося под высоким 
давлением, не нагревать огнетушитель и не трясти его;  
5. из-за возможности поражения электрическим током, не подносить 
огнетушитель к источнику горения ближе 3 метров.  
 
35. Что такое антипирены?  
1. Вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают горение.  
2. Химические вещества, придающие древесине негорючесть.  
3. Вещества, поддерживающие горение, способствующие воспламенению 
других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической 
реакции  
4. Вещества, которые используются в ядерных реакторах для осуществления 
управляемой цепной ядерной реакцией деления.  
5. Высокотоксичные химические соединения, которые могут поражать 
незащищенных людей и животных, заражать воздух, местность, сооружения, 
технику, воду и продовольствие.  
 
36. Что из ниже перечисленного относится к первичным средствам 
пожаротушения?  
1. Пожарный автомобиль.  
2. Дренчерная установка пожаротушения.  
3. Хладоновый огнетушитель.  
4. Ящик с песком.  
5. Дымовой пожарный извещатель.  
 
9. Каким средством среди перечисленного следует тушить горящий магний?  
1. Азот. 
 2. Песок.  
3. Вода.  
4. Углекислый газ.  
5. Аргон.  
6. Ржавые чугунные опилки.  
 
37. Мощность Волжской ГЭС составляет 2582,5 МВт. Высота плотины 
составляет 44,47 м. По вырабатываемой мощности ее можно классифицировать 
как:  
1. малая гидроэлектростанция;  
2. средняя гидроэлектростанция;  
3. высоконапорная гидроэлектростанция;  
4. мощная гидроэлектростанция.  
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38. Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6400 МВт. 
Высота плотины составляет 245 м. В зависимости от максимального 
использования напора воды ее можно классифицировать как:  
1. малая гидроэлектростанция;  
2. средненапорная гидроэлектростанция;  
3. высоконапорная гидроэлектростанция;  
4. мощная гидроэлектростанция.  
 
39. Назовите поражающий фактор катастрофического затопления.  
1. повышенная температура;  
2. волна прорыва;  
3. световое излучение;  
4. ионизирующее излучение.  
 
40. Как называется количество яда, которое приводит человека или животное к 
гибели при отсутствии лечения?  
1. Пороговая доза.  
2. Минимальная токсическая доза. 
 3. Летальная доза.  
4. Предельно допустимая концентрация. 
 5. Эффективная доза.  
 
41. Какое из перечисленных веществ блокирует тканевое дыхание и вызывает 
гипоксию. Характерным признаком отравления этим веществом является яркая 
розовая окраска слизистых оболочек и кожи. 
 1. Метанол.  
2. Сернистый ангидрид. 
 3. Хлор.  
4. Аммиак.  
5. Синильная кислота.  
6. Ртуть. 
 
Задание на практическую подготовку 
1.Практическая отработка приемов оказания помощи при эвакуации 
пассажиров при возникновении аварии на воздушном транспорте 
2. Отработка практических приемов оказания помощи в случае возникновения 
опасной ситуации –возгорание в быту.. 
3. Отработка практических навыков оказания первой помощи пострадавшим в 
соответствии с Универсальным алгоритмом при различных видах повреждений, 
травм, угрожающих жизни состояний. 
 
Примерный список вопросов для зачета с оценкой  
1.Понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера.  
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2.Классификация ситуации техногенного характера.  
3.Потенциально опасные объекты: определение, виды.  
4.Основные причины аварий и катастроф на потенциально опасных объектах. 
5.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ее задачи.  
6.Понятие о пожаре. Виды пожаров.  
7.Способы и приемы борьбы с пожарами.  
8.Взрыв и его разновидности.  
9.Поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на организм человека, здания 
и сооружения.  
10.Понятие о пожаро-взрывоопасных объектах и производствах, их 
классификация.  
11.Причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, в жилых и 
общественных зданиях.  
12.Защита населения, жилых зданий и объектов экономики от поражающих 
факторов пожаров и взрывов.  
13.Аварийные химически опасные вещества: определение, классификация.  
14. Поражающее действие на организм человека химически опасных веществ. 
15.Виды и классификация аварий на химически опасных объектах.  
16.Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
17.Основные способы защиты населения от аварий на химически опасных 
объектах.  
18.Явление радиоактивности. Ионизирующее излучение. Естественные и 
искусственные источники ионизирующих излучений.  
19.Пути поступления и механизм биологического действия радионуклидов на 
организм человека. Последствия облучения людей.  
20.Виды, причины и особенности аварий на радиационно-опасных объектах. 
21.Зоны радиоактивного заражения местности при авариях на АЭС.  
22.Режимы и способы радиационной защиты населения при авариях на 
радиационно-опасных объектах.  
23.Назначение и классификация приборов дозиметрического контроля, 
радиационной и химической разведки. Характеристики комплекса 
индивидуальных дозиметров ИД-1, ИД-11 (ИД-22, ДП-24).  
24.Средства защиты органов дыхания: фильтрующие противогазы ПГ-7, ПДФ-
Д и камера защитная детская (КЗД), промышленные противогазы, 
изолирующие противогазы, простейшие средства защиты.  
25.Типы гидротехнических сооружений и естественных гидродинамических 
объектов, их характеристика.  
26.Виды, причины и последствия гидродинамических аварий. 
27.Характеристика зон катастрофического затопления.  
28.Поражающее действие волны прорыва при гидродинамических авариях: 
характер, масштабы, последствия.  
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29.Основные мероприятия по защите населения от гидродинамических аварий. 
30.Виды транспортных аварий и катастроф. Требования по обеспечению 
безопасности движения.  
31.Виды, причины и последствия аварий на железнодорожном транспорте. 
32.Аварийные ситуации на водном транспорте, их причины и последствия. 
Коллективные и индивидуальные спасательные средства и правила 
пользования ими. 33.Аварийные ситуации на воздушном транспорте.  
34.Приемы, способы и средства спасения авиапассажиров.  
35.Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.  
36.Правила безопасного поведения участников дорожного движения.  
37.Аварии на коммунальных и энергетических системах. Повышение 
устойчивости функционирования этих систем.  
38.Инфекционные болезни людей. Возбудители этих заболеваний. 
Возникновение и развитие эпидемий, борьба с эпидемиями.  
39.Характеристика основных наиболее опасных инфекционных заболеваний у 
людей и их профилактика.  
40.Причины и последствия аварий с выбросом биологически опасных веществ. 
Действия населения. 
 41.Групповое поведение людей в чрезвычайных ситуациях. Признаки паники. 
42.Значение и роль морально-психологической подготовки человека для 
действий в чрезвычайной ситуации техногенного характера. 
43.Психологические аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 4 
4.Психологическая реабилитация пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.  
45.Организация, формы и методы проведения занятий по подготовке 
обучаемых к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 46.Действия преподавательского состава и учащихся 
общеобразовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера.  
 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 Методические рекомендации по организации работы студентов во 
время проведения лекционных занятий 

 Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 
литературы.  

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 
учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с 
научной и учебной литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины 
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зависят от активной и систематической работы на лекциях и изучения 
рекомендованной литературы.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную литературу;  
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 
 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 
самостоятельную работу.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям  

Приступая к изучению дисциплины, студенту следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий.  

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и 
учебной литературой. Практические занятия завершают изучение наиболее 
важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине.  

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.  

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 
студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 
навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде 
тестовых заданий.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя.  

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Алгоритм подготовки к выступлению на семинаре:  
1 этап – определение темы выступления  
2 этап – определение цели выступления  
3 этап − подробное раскрытие информации 
 4 этап − формулирование основных тезисов и выводов.  
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         В рамках освоения дисциплины предусмотрены: подготовка к устному 
опросу, докладу, сообщению, практической подготовке. 

Основными формами текущего контроля являются устные опросы,  
решение ситуационных задач, написание докладов, прохождение тестирования, 
подготовка презентации. 

Проверка уровня усвоения материала студентом производится на 
практических занятиях после изучения отдельных тем дисциплины по 
средствам устного опроса.  

Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний 
студентов, предусматривающий уровень овладения компетенциями, в т. ч. 
полноту знаний теоретического контролируемого материала.  

При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между 
преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает 
широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения 
студентами учебного материала. Устный опрос по дисциплине проводится на 
основании самостоятельной работы студента по каждому разделу. Различают 
фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 
Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 
закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную 
умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы 
должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически 
увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы 
студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С 
помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить 
выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к 
изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, 
усвоение нового учебного материала, который только что был разобран на 
занятии. Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед 
проведением практических работ, так как он позволяет проверить 
подготовленность студентов к их выполнению. Вопросы должны иметь 
преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов к 
самостоятельной мыслительной деятельности.  

Индивидуальный опрос предполагает объяснение, связные ответы 
студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому 
он служит важным средством развития речи, памяти, мышления студентов. 
Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед 
студентами вопросы, требующие развернутого ответа.  

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, 
конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее 
пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать 
студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать сущность явлений, 
доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-
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следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать 
объективному выявлению знаний студентов. 

 Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, 
необходимой для того, чтобы все студенты поняли его и приготовились к 
ответу, вызывают для ответа конкретного студента. Для того чтобы вызвать при 
проверке познавательную активность студентов всей группы, целесообразно 
сочетать индивидуальный и фронтальный опрос. Длительность устного опроса 
зависит от учебного предмета, вида занятий, индивидуальных особенностей 
студентов. 

 В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать 
студентов использовать при ответе схемы, графики, диаграммы. 
Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов студентов.  

Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на недостатки 
ответов, делает вывод о том, как изучен учебный материал. При оценке ответа 
учитывает его правильность и полноту, сознательность, логичность изложения 
материала, культуру речи, умение увязывать теоретические положения с 
практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.  

Доклад- средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, и доносить 
полученную информацию до окружающих. Доклад готовится по одной из 
проблем, находящихся в пределах обсуждаемой темы  

Студент должен показать, что известно по этому поводу в науке, какие 
вопросы еще не освещены. Одним из условий, обеспечивающих успех 
практических занятий, является совокупность определенных конкретных 
требований к докладам студентов. Эти требования должны быть достаточно 
четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать 
творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к выступлению студента: 
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
- раскрытие сущности проблемы; 
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической 
деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность  в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые студентом примеры и факты должны быть существенными, 
по возможности перекликаться с программой подготовки. Примеры из  области 
наук, близких к программе подготовки студента, из сферы познания. 
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без 
неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная 
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доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и 
содержательное использование понятий и терминов. 

Тестирование. Основное достоинство тестовой формы контроля – 
простота и скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня 
обученности по конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить 
готовность к итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, 
откорректировать те или иные элементы темы. Тест формирует полноту знаний 
теоретического контролируемого материала. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование 
имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 
Можно дать следующие методические рекомендации: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 
объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в 
нем содержатся. Это поможет настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых 
нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более 
трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не 
связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно 
к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий 
вопрос, если таковая имела место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 
вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 
Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-
двух вероятных вариантах. 

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время 
на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда 
вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум 
баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, 
которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, 
так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать 
имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на 
удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется 
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предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая 
считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне 
подсознания. 

Мультимедийная презентация представляет собой сочетание 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 
организованы в единую среду.  

Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий 
и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 
Динамичный визуальный и звуковой ряд позволяют донести информацию в 
наглядной, легко воспринимаемой форме. Отличительной особенностью 
мультимедийной презентации является ее интерактивность, т.е. создаваемая для 
пользователя современными компьютерными средствами возможность 
взаимодействия с мультимедиа изображением.  

Мультимедийная презентация — это современный высокотехнологичный 
способ донести информацию до слушателей.  

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные 
идеи, разработки и планы. Удерживать активное внимание слушателей можно 
не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 
1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Структура презентации: 
1.Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя 

и отчество студента, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 
должность и ученую степень преподавателя. 

2. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 
пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, 
главное из содержания презентации. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 
менее 18 пт., а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон 
не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. 
Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда  должно быть максимально использовано, за счет, 
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 
необходимо занимать верхние ¾ площади слайда, поскольку нижняя часть 
экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 
ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 
слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 
использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 
предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 
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При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 
необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Нельзя 
перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от 
смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 
анимационный эффект. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 
создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать 
заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее 
создания. 

Студенту в ходе освоения дисциплины необходимо посещать все занятия, 
подготовить доклады, сообщения, презентации, решение ситуационных задач, 
пройти тестирование, а также активно участвовать в устных опросах на 
практических занятиях.  

Подготовка к зачёту с оценкой  заключается в изучении и тщательной 
проработке студентом учебного материала дисциплины с учетом 
рекомендованной учебно-методической литературой, вопросов выносимых на 
практические и лекционные занятия, а также примерного перечня вопросов 
выносимых на экзамен. 

Обдумывая ответы на вопросы, студенты могут записывать план и 
отдельные формулировки ответа. Однако при подготовке к ответу следует 
учитывать, что повышению оценки способствует не зачитывание ответа, а его 
устная форма. 

При слабом ответе, близком по содержанию к неудовлетворительному, 
преподаватель может задать несколько дополнительных вопросов в пределах 
программы.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в 
течение 6 семестра за различные виды работ - 70 баллов. 

Формой промежуточной аттестации является зачет и зачет с оценкой. 
Зачет с оценкой проходят в форме устного собеседования по вопросам.  

 
Шкала оценивания зачета с оценкой 
Критерии оценивания Баллы 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы; четко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; установлены 
причинно-следственные связи; верно использованы научные термины; для 
доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

30 

Раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны 
определения понятий и использованы научные термины; определения понятий 
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов, исправленные с помощью 
преподавателя.  

20 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 5 
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фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 
четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий, определении понятий, исправленные с помощью преподавателя. 
Основное содержание вопроса не раскрыто; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии; дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

0 

 
Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 
выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение 
освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

 
Количество баллов  Оценка по традиционной шкале  
81-100 Отлично  
61-80 Хорошо 
41-60 Удовлетворительно  
0-40 Неудовлетворительно  
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1.           Основная литература 
1. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / В.А. Седнев, С.И. Воронов, 

И.А. Лысенко и др. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2018. – 196 с 

2. Волощенко, А. Е. Безопасность жизнедеятельности / Волощенко А.Е., 
Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; Под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=513821   
 3. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности / Никифоров Л.Л. - 
М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415279    
4. Холостова, Е.И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., 
Прохорова О.Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 
 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Горбунова, Л.Н. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=374574    
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2. Гринев, В.П. Законодательство о пожарной безопасности и 
чрезвычайных ситуациях: Словарь-справочник / В.П. Гринев. - М.: ЦПП, 
2009. - 56 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=331978    
3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций / Гуревич П.С. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=882391    
4. Леонович, И.И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций / Колб 
Л.И., Леонович С.И., Леонович И.И. - Мн.:Вышэйшая школа, 2008. - 448 с. 
- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=505700    
5. Монинец, С.Ю. Принципы функционирования системы управления в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Монинец С.Ю. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=533630    
6. Федеральный закон 'О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера'. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 
23 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=331868   
 7. Чибинев, Н.Н. Обеспечение безопасности при чрезвычайных 
ситуациях: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415433 
8. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 
направлений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов /под 
ред. В.П. Соломина. — М. : Юрайт, 2016. — 399 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/93034E94-BB3B-4800-98A0-
2AD4869E52A9#page/1  

9. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов /под ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Юрайт, 
2016. — 249 с.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/655D2D46-
2E6D-481F-9822-7806D321110A#page/1   

10. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс]: в 2 
ч.: учебник для вузов. — 5-е изд. — М. : Юрайт, 2017.    

11. Ефимова, Н.С.   Основы психологической безопасности [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 2014. - 192с. 

12.Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / 
Михайлов Л.А.,ред. - 3-е изд. - М. : Академия, 2011. - 272с. 

13. Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности [Текст]: 
учебник для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 5-е изд. - М. : Академия, 
2016. - 256с. 

14. Информационное противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма [Текст]: учеб.пособие / В.Г. Масюк [др.]. – М.: МГОУ, 2011. – 
50 с. 
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15.  Мастрюков, Б.С.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях в 
природно-техногенной сфере [Текст] : прогнозирование последствий : учеб. 
пособие для вузов. - 2-е изд. - М. : Академия, 2012. - 368с. 

16. Суторьма, И.И.   Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.И. Суторьма, В.В. Загор, В.И. 
Жукалов. - Минск : Нов.знание, 2013. - 270с. 

17. Сычев, Ю.Н.  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М. : Финансы и статистика, 
2014. - 224с. 

 
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. МЧС России http://www.mchs.gov.ru  
2. Гражданская оборона. URL:http://gr-obor.narod.ru 
3. Образовательный портал ОБЖ.ru. URL: http://www.obzh.ru/index.html 
4. Национальный информационно-аналитический центр по 

мониторингу приоритетных направлений развития наук, техники и технологий 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности. URL: 
http://niac.rtc.ru/Data/main_links.html 

5. Информационно-методическое издание для преподавателей. Журнал 
МЧС России. URL: http://www.school-obz.org 

6. Фонд национальной и международной безопасности URL: 
http://www.fnimb.org/ 

7. http://www.ed.gov.ru – сайт Министерства образования РФ. 
8. MyTest X - система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов 
http://mytest.klyaksa.net. 

9. Российский образовательный портал 
http://www.school.edu.ru/default.asp  

10. Сайт для учителя ОБЖ http://www.uroki.net/docobgd.htm  
11. Безопасность жизнедеятельности в школе http://kuhta.clan.su/  
12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/load/85 
13. Поисковая система Яндекс http://www.yandex.ru/  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЕЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft  Office 
Kaspersky Endpoint Security 
 
Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 
Система «КонсультантПлюс» 
 

Профессиональные базы данных 
fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 
pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 
 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 
7-zip 
Google Chrome 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения:  учебной мебелью, доской, демонстрационным 
оборудованием, персональными компьютерами, проектором; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 
 


