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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.Б.33  «Безопасность  жизнедеятельности»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование  этапа  освоения
компетенции

УК ОС-7 способностью 
поддерживать 
уровень физического
здоровья, 
достаточного для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1 Способен  вовлекаться  в
организованные  и
самостоятельные  физкультурно-
оздоровительные  и  спортивные
занятия, на  основе
представлений  о  физической
культуре  личности,  как
социально-детерминированной
области  общей  культуры
человека,  основ  безопасности
жизнедеятельности  к
эффективной  социальной  и
профессиональной деятельности.

УК ОС-8 способностью 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1 Способен  на  основе
системного  понимания  мира,
главным  компонентом  которого
является  человек,  его
ценностные  ориентиры,
осознавать  необходимость
самосохранительного поведения.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего – 72 часа. 
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с

преподавателем составляет 32 часа: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов.
Самостоятельная работа составляет  40 часов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО
В  содержательном  плане  дисциплина  опирается  на  предыдущий  уровень

образования и является основой для изучения Б1.Б.1 Философия  (5,6 семестры).

3. Содержание и структура дисциплины
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Очная форма обучения
№ п/п

 
 

Наименование тем
(разделов),

 
 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма текущего
контроля

успеваемости**,
промежуточной
аттестации***

 
 

Всего Контактная работа обучающихся
с преподавателем

по видам учебных занятий

СР

 Л ЛР ПЗ/ КСР  

Очная форма обучения

Тема 1 Безопасность 
жизнедеятельности как
отрасль научных 
знаний

8 2 2 4 О

Тема 2 Взаимодействие 
человека с природой 
как условие его 
жизнедеятельности: 
экологические 
закономерности

8 2 2 4 О

Тема 3 Чрезвычайные 
ситуации: общие 
понятия и 
классификация

8 2 2 4 О, З

Тема 4 Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

8 2 2 4 О, З

Тема 5  Экологические 
аспекты безопасности 
жизнедеятельности

8 2 2 4 О, З

Тема 6 Социальные  опасные  
ситуации и явления

8 2 2 4 О, З

Тема 7 Техногенные 
опасности

8 2 2 4 О, З

Тема 8 Государственная 
система 
противодействия 
угрозам чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации
их последствий

16 2 2 12 О, З

Промежуточная аттестация З
Всего: 72 16 16 40

*Примечание:  формы текущего контроля  успеваемости:  опрос  (О),  тестирование
(Т), реферат (Р), дискуссия (Д), задание (З), доклад (Док).

Содержание дисциплины
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний

История  становления  безопасности  жизнедеятельности  как  самостоятельной
отрасли  научных  знаний.  Ее  цели  и  задачи,  предмет  и  объект  исследования.  Методы
познания БЖД. Место БЖД в современном мире, ее связь с другими науками. Основные
термины,  понятия  и  определения  безопасности  жизнедеятельности.  Опасность  и

5



безопасность  как  основные  понятия  безопасности  жизнедеятельности  (БЖД).
Классификация  опасностей.  Потенциальная  опасность,  реальная  опасность.
Реализованная  опасность:  происшествие,  чрезвычайное  происшествие,  авария,
катастрофа, стихийное бедствие, экологическое бедствие. Безопасность: критерии и риски.
Роль БЖД в определении вида опасности, проведении профилактических мероприятий и
координации  действий.  Основные  направления  в  профилактике  негативного  влияния
факторов среды: личные, общественные, качественное состояние окружающей среды.

Тема  2.  Взаимодействие  человека  с  природой  как  условие  его
жизнедеятельности: экологические закономерности и опасности

Экологические  факторы  среды  обитания,  закономерности  воздействия  на
организм. 

Экология  и  экономика  природы.  Характеристика  и  закономерности
функционирования экосистем. Устойчивость экосистем, гомеостаз. Экологические ниши.
Популяции,  факторы,  регулирующие  их  численность.  Филогенез,  онтогенез.
Экологическая аксиоматика. Законы (обобщения) Б.Коммонера.

Особенности  популяции  человека.  Экологические  отличия  человечества  от
популяций других видов. Особенности энергетических, информационных и материально -
вещественных связей человека с окружающей средой. Нарушение человеком  механизмов
функционирования  живого  вещества.  Правило  социально-экологического  равновесия.
Опасность антропогенного влияния на окружающую природную срежу.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация

Чрезвычайные  ситуации:  понятия  и  характеристика.  Классификация
чрезвычайных  ситуаций.  Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  (космические,
биологические,  геологические  и  др.).  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера.
Антропогенные  чрезвычайные  ситуации  (из-за  ошибочных  действий  людей).
Чрезвычайные ситуации экологического характера (загрязнение атмосферы, гидросферы,
литосферы). Социальные чрезвычайные ситуации (войны, межнациональные конфликты,
терроризм и др.). Поражающие факторы и критерии чрезвычайных ситуаций. Социально-
экономические  последствия  чрезвычайных  ситуаций.  Устойчивость  функционирования
объектов  экономики  в  чрезвычайных  ситуациях.  Принципы  и  способы  повышения
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Землетрясения  и  их  последствия.  Мероприятия  по  защите  населения  и
ликвидации последствий.  Извержение  вулканов.  Цунами.  Предупреждение  населения  и
правила поведения людей.

Опасные  гидрологические  явления  на  суше  и  море.  Защита  от  вредного
воздействия  вод.  Управление  хозяйственной  деятельностью  в  зонах  риска  наводнения.
Метеоопасные  явления  (ураганы,  смерчи,  бури,  грозы,  град).  Геологические  опасные
явления (оползни,  сели,  лавины, обвалы).  Природные пожары. Космогенные опасности.
Биологические  чрезвычайные  ситуации.  Виды  космических  воздействий  на  биосферу.
Влияние  солнечной  активности  на  природные  процессы  и  человека.  Ионизирующая
радиация  космоса.  Чрезвычайные  ситуации  при  столкновении  Земли  с  космическими
телами. 
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Понятие  о  природно-очаговых  заболеваниях.  Характеристики  инфекционных
заболеваний. Профилактические мероприятия по защите населения и окружающей среды
от  вредного  биологического  воздействия.  Мероприятия  в  очаге  бактериологического
поражения.  Массовые  заболевания  растений  и  их  профилактика.  Инфекционные
заболевания животных.

Тема 5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности

Опасность  ускоренного  снижения  биоразнообразия  на  Земле.  Биоразнообразие
как  фактор  устойчивости  биосферы.  Динамика  снижения  биоразнообразия.  Меры  по
сохранению биоразнообразия.

Опасности  изменения  состава  и  свойств  атмосферы.  Увеличение  концентрации
парниковых газов. Кислотные дожди. Истощение озонового слоя. Изменение глобального
климата. Митигация как фактор социально-экономического развития..

Изменение  характеристики  гидросферы.  Загрязнение  вод  мирового  океана.
Классификация  загрязнителей:  органические  и  неорганические  загрязнители,  тепловое
загрязнение, радиоактивное загрязнение.

Загрязнение  и  деградация  почв.  Опустынивание  земель.  Дегумификация  почв.
Закисление, засоление, заболачивание почв. Нефтяное загрязнение. Воздействие тяжелых
металлов  на  почвы.  Опасность  химического  загрязнения  почв.  Порядок  обращения  с
крупнотоннажными отходами. Виды отходов и экологические последствия их накопления.
Организация  сбора  и  транспортировки  отходов.  Компостирование  и  сжигание  твердых
отходов. Обращение с опасными отходами.

Тема 6. Социальные опасные ситуации и явления

Экстремальные ситуации,  связанные с военной деятельностью в мирное время.
Влияние  военной  деятельности  на  окружающую  среду.  Экологические  проблемы
сокращения  ядерного  оружия.  Проблемы  уничтожения  химического  оружия.  Система
обеспечения  экологической  безопасности  в  Вооруженных  Силах  РФ.  Экологические
аспекты  оборонного  комплекса  России.  Конверсия:  экономический  и  экологический
аспект.  Утилизация  устаревшего  вооружения  и  техники.  Биосферные  войны  и  их
последствия. Терроризм. 

Социальные  явления,  усугубляющие  безопасность  жизнедеятельности.  Рост
народонаселения, проблемы питания и здоровья. Сущность демографической проблемы.
Демографический взрыв. Прогнозы увеличения численности населения и экстремальных
последствий.  Емкость  биосферы.  Причины  депопуляции  в  развитых  странах.  Рост
мирового спроса на продовольствие. Меры по сдерживанию роста численности населения.
Проблема старения населения. Демографическая ситуация в России. Изменение качества
людей при быстром росте населения, рост заболеваемости. Проблема сохранения видового
генофонда  человечества  как  нарастающая  чрезвычайная  ситуация  безопасности
жизнедеятельности.   Урбанизация  и  безопасность  города.  Урбанизация  и  нарастание
плотности  населения.  Проблемы  роста  городов.  Уязвимость  городских  технических
систем,  низкое  качество  среды  обитания,  накопление  отходов.  Градоэкологические
проблемы.  Проблемы  российских  городов.  Потенциальная  напряженность  по
чрезвычайным ситуациям в городе. Медико-биологические последствия городской среды.

Тема 7. Техногенные опасности

Промышленное производство как источник техногенной опасности. Опасность от
интенсификации сельского хозяйства.  Транспорт как источник загрязнения окружающей
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среды.  Защита  от  электромагнитных,  электрических  и  магнитных  полей.
Электробезопасность.

Защита от ионизирующих излучений. Воздействие пыли и защита от нее. Вредные
вещества,  защита  от  давления.  Защита  от  вибрации.  Негативные  воздействия  шума.
Производственное освещение. Защита от механических травм. Аттестация и сертификация
рабочих мест. Техногенные опасности в быту.

Тема  8.  Государственная  система  противодействия  угрозам  чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий

Законодательные  и  нормативные  правовые  основы  управления  безопасностью
жизнедеятельности.  Системы  законодательных  и  нормативно-правовых  актов,
регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций. Основные направления государственной политики в области противодействия
угрозам  природного  и  техногенного  характера.  Правила  обеспечения  экологической
безопасности.  Комплекс  государственных  стандартов  безопасности  в  чрезвычайных
ситуациях.  Система  мониторинга,  лабораторного  контроля  и  прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.

Задачи,  структура,  координационные  органы  РСЧС.  Силы  и  средства  РСЧС.
Всероссийская  служба  медицины  катастроф.  Общероссийская  комплексная  система
информирования и оповещения населения.

Долгосрочные прогнозы основных опасностей на территории России.
Сырьевая безопасность РФ. Терроризм и чрезвычайные ситуации экологического

характера.  Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды  и
предотвращения чрезвычайных ситуаций.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.33  «Безопасность
жизнедеятельности»  используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1 Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных 
знаний

Опрос

Тема 2 Взаимодействие человека с природой как условие его 
жизнедеятельности: экологические закономерности

Опрос

Тема 3 Чрезвычайные ситуации: общие понятия и 
классификация

Опрос, задание

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного характера Опрос, задание
Тема 5  Экологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности
Опрос, задание

Тема 6 Социальные  опасные  ситуации и явления Опрос, задание
Тема 7 Техногенные опасности Опрос, задание
Тема 8 Государственная система противодействия угрозам Опрос, задание
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чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет  проводится  в  устной  форме  по  вопросам,  предусматривают  выполнение

заданий.  Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  устанавливается  с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами по вопросам к опросам (дискуссиям),
- участие в обсуждении докладов.
- выполнение задания.

Критерии оценивания доклада:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.

Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой
системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других  обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  выполнение
домашних заданий, защита реферата.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, 
адаптированных к конкретным ограничениям  здоровья и восприятия информации 
обучающихся: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на 
языке Брайля.  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в   печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 
Эти средства могут быть предоставлены РАНХиГС или могут использоваться 
собственные технические средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение 
заданий.

Вопросы для подготовки к опросам: 
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Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний
1.История становления БЖД как самостоятельной дисциплины.
2.Цель, задачи, предмет и объекты исследования  БЖД.
3.Методы познания БЖД.
4. Место БЖД в современном мире, связь с другими науками.
5.Характеристика опасностей.
6. Классификация опасностей по различным признакам.
7. Основные понятия реализованной опасности.
8. Безопасность, критерии и риски.
9. Основные направления в профилактике негативного влияния факторов, 

оказывающих влияние на здоровье человека.

Тема  2.  Взаимодействие  человека  с  природой  как  условие  его
жизнедеятельности: экологические закономерности и опасности

1.Факторы окружающей среды и закономерности их воздействия на организмы.
2. Лимитирующие факторы среды.
3.Характеристика и закономерности функционирования экосистем.
4.Экологическая аксиоматика.
5.Популяция, факторы, регулирующие ее численность.
6.Законы (обобщения) Б.Коммонера.
7.Особенности популяции человека. Экологические отличия.
8.Особенности экологических связей человека с окружающей средой.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация
1. Классификация  чрезвычайных  ситуаций:  общая,  по  природе  возникновения,  по

масштабам воздействия.
2. Базовая классификация чрезвычайных ситуаций по группам: 1-я, 2-я и 3-я.
3. Фазы развития чрезвычайных ситуаций, поражающие факторы.
4. Критерии чрезвычайных ситуаций, факторы риска.
5. Экологические и социально-экономические последствия чрезвычайных ситуаций.
6. Основы пожарной профилактики. Основной показатель опасности при пожаре.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
1. Эндогенные и экзогенные природные стихийные бедствия.
2. Землетрясения. Мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации

их последствий.
3. Как уцелеть при землетрясении в городе?
4. Извержение вулканов. Профилактические мероприятия по уменьшению негативных

последствий.
5. Цунами: характеристика, экологические последствия, география распространения.
6. Опасные гидрологические явления в природе. Как защищаться?
7. Метеоопасные явления. Защита населения от метеоопасных явлений.
8. Геологические опасные явления и меры защиты от них.
9. Космогенные опасности.
10. Биологические  ЧС,  меры  борьбы  с  распространением  опасных  инфекционных

заболеваний.

Тема 5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности
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1. Экологическая  и  экономическая  значимость  биоразнообразия,  состояние лесов  и
ресурсов животного мира.

2. Земельные ресурсы, их роль в безопасности жизнедеятельности человека.
3. Экологическое значение водных ресурсов на Земле.
4. Проблемы истощения минерально-ресурсного потенциала.
5. Увеличение  концентрации  парниковых  газов  в  атмосфере.  Проблемы  изменения

климата. Защитные экраны планеты, истощение озонового слоя.
6. Кислотные дожди, воздействие на водные и почвенные экосистемы.
7. Отходы производства и потребления, экологические последствия их накопления.

Тема 6. Социальные опасные ситуации и явления
1. Война как губительный фактор биосферы.
2. Общепланетарные эффекты воздействия ядерного оружия.
3. Экологические последствия применения бактериологического и химического оружия.
4. Классификация биосферного оружия массового поражения.
5. Возможная роль высокоточного оружия в ведении войн.
6. Экологические проблемы уничтожения ядерного и химического оружия.
7. Демографические  показатели  как  усугубляющий  фактор  безопасности

жизнедеятельности.
8. Урбанизация как опасное явление устойчивого жизнеобеспечения населения.

Тема 7. Техногенные опасности
1. Промышленное производство как источник техногенной опасности.
2. Опасность от интенсификации сельского хозяйства.
3. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.
4. Нормирование качества воздуха и воды.
5. Защита от акустических загрязнений.
6. Защита от электромагнитных, электрических и магнитных полей. 
7. Электробезопасность.

Тема  8.  Государственная  система  противодействия  угрозам  чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий
1. Основные  направление  государственной  политики  в  области  противодействия

угрозам природного и техногенного характера.
2. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
3. Принципы оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Пути минимизации риска чрезвычайных ситуаций.
5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
6. Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  последствий

чрезвычайных ситуаций.
7. Единая система оповещения о ЧС.
8. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
9. Всероссийская служба медицины катастроф.

Типовые тестовые задания
1. В качестве параметров микроклимата  нормируются  такие параметры окружающей
среды, как ...
А.  относительная  влажность  воздуха,  давление  воздуха,  скорость  движения  воздуха,  доля
естественной освещенности в общей освещенности
Б. температура окружающих поверхностей, давление воздуха, максимальная влажность воздуха, 
общая освещенность
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В.  температура  воздуха,  абсолютная  влажность  воздуха,  скорость  движения  воздуха,
естественная  освещенность
Г. +температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость 
движения воздуха
2.  В  микроклимате,  в  котором  значения  и  температуры  воздуха,  и  его  относительной
влажности  ниже
оптимальных, человек ощущает ...
А. +переохлаждение
Б. холод и сырость
В. очень большую сухость
Г. жару и сухость
3. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать.
А. 25 дБА
Б. 30 дБА
В. 40 дБА
Г. +35 дБА
4. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным естественным местом для
укрытия является:
А. +углубление рельефа
Б. лесной массив 
В. отдельно стоящее большое дерево
Г. большой камень
5. Воздействие на организм человека вредных производственных факторов приводит ...
А. к травме
Б. +к профессиональному или профессионально обусловленному заболеванию
В.  в  определенных  условиях  к  профессиональному  или  профессионально  обусловленное
заболеванию
Г. в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья
6. Воздействие на организм человека опасных производственных факторов приводит ...
А.  в  определенных  условиях  к  профессиональному  или  профессионально  обусловленному
заболеванию
Б. к профессиональному или профессионально обусловленному заболеванию
В. +в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья
Г. к резкому ухудшению здоровья
7. Воздействие на организм человека сенсибилитирующих вредных веществ вызывает:
А. изменение наследственных признаков
Б. +аллергические реакции
В. отравление всего организма
Г. изменения репродуктивной функции
8.  Время  нахождения  персонала  в  зонах  действия  электрического  поля  промышленной
частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м не должно превышать:
А. +10 мин
Б. 0,5 ч
В. l ч 
Г. 8 ч
9.  В  случае  землетрясения  в  зданиях  в  качестве  укрытия  необходимо  использовать
следующие места:
А. встроенные шкафы
Б. вентиляционные шахты и коробы
В. балконы и лоджии
Г. +у колонн, проемы и утлы капитальных внутренних стен, дверные проемы
10. В случае, когда возбудитель заболевания не относится к группе особо опасных, в очаге
биологического поражения вводится режим:
А. профилактики
Б. изоляции
В. +обсервации
Г. карантин
11.  В  случае  облучения  нагретыми  частями  технологического  оборудования  70  %  тела
человека интенсивность теплового облучения не должна превышать значения ...
А. 30 Вт/м2
Б. +35 Вт/м2
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В. 40 Вт/м2
Г. 45 Вт/м2
12.  В  случае  превышения  температуры  конструкции  сверх допустимой  на  2,5°С рабочее
место должно находиться от нее на расстоянии более ...
А. 0,5 м
Б. +1 м
В. 1,5 м
Г. 2 м
13. В состав комиссии по расследованию несчастного случая не включается:
А. уполномоченный по охране труда
Б. представитель работодателя 
В. представитель профсоюзного органа 
Г. +руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел
несчастный случай
14.  В  течение  суток  наивысшая  работоспособность  человека  (в  среднем)  отмечается  в
периоды:
А. с 8 до 11 ч и с 12 до 15 ч 
Б. +с 8 до 12 ч и с 14 до 17 ч
В. с 9 до 12 ч и с 15 до 17 ч
Г. с 10 до 12 ч и с 16 до 18 ч
15. В течение недели наивысшая работоспособность человека (в среднем) отмечается ...
А. в понедельник, вторник и среду
Б. в понедельник, вторник и четверг
В. в понедельник, среду и пятницу
Г. +во вторник, среду и четверг
16. В технологически чистых помещениях должна применяться ... вентиляция
А. естественная неорганизованная
Б. естественная организованная
В. +приточно-вытяжная
Г. вытяжная
17.  Выполнение  правил пожарной  профилактики  при  эксплуатации  зданий  и  помещений
контролирует:
А. государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Б. федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности
В. федеральный горный и промышленный надзор
Г. +государственный пожарный надзор
18. Глаз человека обладает максимальной чувствительностью к свету ... цвета
А. +желто-зеленого
Б. оранжево-желтого
В. красно-оранжевого
Г. зелено-голубого
19. Для возникновения горения в общем случае необходимы ...
А. горючее и источник зажигания
Б. +горючее, окислитель и источник зажигания
В. источник зажигания и окислитель
Г. высокая температура, высокое давление воздуха и большое количество горючих газов
20. Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств индивидуальной защиты
капель аварийно химически опасных веществ используется ...
А. +индивидуальный противохимический пакет
Б. специальный защитный комплект
В. пакет перевязочный индивидуальный
Г. общевойсковой защитный комплект
20. Для удаления с поверхностей радиоактивных веществ необходимо провести ...
А. дегазацию
Б. гигиеническую помывку
В. дератизацию
Г. +дезактивацию
21. Для удаления с объектов радиоактивных веществ необходимо провести ...
А. +дезактивацию
Б. детоксикацию
В. дезинфекцию
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Г. дегазацию
22.  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации
функционирует в ...
А. режиме постоянной готовности
Б. режиме чрезвычайной ситуации
В. +режиме повышенной готовности
Г. оперативном режиме
23.  Единая  государственная  система  предупреждения  н  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций имеет ... уровни управления
А. ведомственный, межведомственный, вневедомственный и отраслевой федеральный
Б. функциональный, территориальный, промышленный, бытовой и специальный
В. федеральный, региональный, областной, районный и городской
Г. +федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый
24.  Если  нагретыми  частями  технологического  оборудования  облучается  48  %  тела
работника, интенсивность теплового облучения не должна превышать значения ...
А. 50 Вт/м2
Б. 65 Вт/м2
В. +70 Вт/м2
Г. 80 Вт/м2
25. Если среднесуточная температура за 5 дней составила +12   С. то данный период года
является ...
А. нейтральным
Б. +теплым
В. прохладным
Г. умеренным

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование  этапа  освоения
компетенции

УК ОС-7 способностью 
поддерживать 
уровень физического
здоровья, 
достаточного для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1 Способен  вовлекаться  в
организованные  и
самостоятельные  физкультурно-
оздоровительные  и  спортивные
занятия, на  основе
представлений  о  физической
культуре  личности,  как
социально-детерминированной
области  общей  культуры
человека,  основ  безопасности
жизнедеятельности  к
эффективной  социальной  и
профессиональной деятельности.

УК ОС-8 способностью 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 

8.1 Способен  на  основе
системного  понимания  мира,
главным  компонентом  которого
является  человек,  его
ценностные  ориентиры,
осознавать  необходимость
самосохранительного поведения.
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ситуаций

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

7.1 Демонстрирует знание 
концептуальных основ 
безопасности жизнедеятельности.
  

Четко и полно характеризует подходы к
исследованию опасностей, действующих
в  среде  обитания  человека,
идентификации, выявлению причин.
Обосновано  раскрывает  эффективные
систем и методов защиты от опасностей,
принципы и технологии  формирования
систем  контроля  опасностей  и
управление  состоянием  безопасности
техносферы;   методы  о  ликвидации
последствий проявления опасностей.  

8.1 Демонстрирует  навыки
формирования
мировоззренческой  позиции  в
отношении собственного здоровья
и  безопасности
жизнедеятельности.

Аргументировано  и  обосновано
представляет  собственную
мировоззренческую  позицию. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 
Эти средства могут быть предоставлены или могут использоваться собственные 
технические средства;

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение 
заданий.

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 
устно с использованием услуг сурдопереводчика).

Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной форме,
в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме 
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются 
с использованием сурдоперевода).

Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 
ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

4.3.2. Типовые оценочные средства
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Вопросы к зачету

1. Становление БЖД как самостоятельной дисциплины.
2. Основные термины и определения БЖД
3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация.
4. Основные понятия и законы взаимодействия человека и природы  (экологии).
5. Эндогенные стихийные бедствия: их последствия и защита населения.
6. Экзогенные чрезвычайные ситуации, их характеристика.
7. Природные и антропогенные пожары: предупреждение, тушение.
8. Землетрясения и цунами: социально-экономические последствия.
9. Метеоопасные явления.
10. Космические воздействия на биосферу.
11. Биологические чрезвычайные ситуации.
12. Чрезвычайные ситуации, инициируемые военной деятельностью.
13. Последствия применения бактериологического оружия.
14. Социально опасные ситуации и явления.
15. Загрязнение атмосферы и глобальные проблемы, вызванные этим.
16. Тенденции в динамике чрезвычайных ситуаций на территории России.
17. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
18. Митигация как связующее  звено между катастрофой и социально-экономическим

развитием.
19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
20. Чрезвычайные ситуации экологического характера.
21. Чрезвычайные ситуации природного характера.
22. Организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
23. Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  последствий

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
24. Пути минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
25. Всероссийская служба медицины катастроф.
26. Особенности взаимодействия человека с производственной средой.
27. Чрезвычайные ситуации, связанные с терроризмом.
28. Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды  и

предотвращения чрезвычайных ситуаций.
29. Прогнозы основных опасностей на территории России.
30. Мероприятия по защите населения и территорий от  гидрологических явлений.
31. Защита населения и территорий от опасных геологических явлений.
32. Техногенные опасности.
33. Нормирование качества воздуха и воды.
34. Природные ресурсы и их влияние на безопасность жизнедеятельности.

Типовые практические задания

Задание  1.  «Классификация чрезвычайных ситуаций». Заполните  схему
классификаций ЧС.

16



ﾧ

Задание 2.  Оцените данную ЧС по трем признакам (классификациям) – причине
возникновения,  временным  характеристикам,  масштабам  и  тяжести  последствий.
Землетрясение,  силой  8,1  балла  по  шкале  Рихтера,  произошло  в  Индийском  океане  к
северу от острова Симелуэ, севернее Суматры в Индонезии, на глубине 30 км. Цунами,
вызванное землетрясением,  было одним из сильнейших в истории.  Оно обрушилось на
побережья Индонезии,  Шри-Ланки,  Южной Индии, Таиланда и еще некоторых стран и
островов. Высота волн достигала 30 м. Волнам потребовалось от нескольких минут до
семи часов, чтобы добраться до берегов различных территорий. Согласно официальным
данным, в результате цунами погибли 283 100 человек, 14 100 пропали без вести и еще
миллион человек остались без крова. В феврале 2005 года океан выносил на берег по 500
тел  погибших  ежедневно.  Социально-экономическое  состояние  региона  мгновенно
ухудшилось.  Страны  охватил  голод и  болезни  (холера,  тиф и  дизентерия).  Не лишено
оснований предположение о том, что еще 300 000 человек погибли в последующий год
после  цунами.  Согласно  научным  данным,  главной  причиной  столь  катастрофических
последствий является разрушение человеком коралловых рифов, структуры прибрежных
районов.

Задание  3.   Скорый  поезд  Москва-Санкт-Петербург.  Ночь,  пассажиры  спят.
Неожиданный толчок,  скрежет  металла,  звон  бьющегося  стекла  и  крики людей.  Часть
вагонов,  охваченная  огнем,  лежит  на  боку.  Электропровод  оборван  и  висит  до  земли.
Перечислите опасные факторы. Укажите правильные действия в этой ситуации.

Задание  4.   «Алгоритм поведения в зоне радиационного  заражения».  Определите
последовательность поведения человека в случае аварии на радиационно-опасном объекте
(поставьте в ячейках соответствующие номера).

1. Снимите верхнюю одежду, обувь и поместите их в пластиковый пакет. 

17



2. Включите радио или телевизор и слушайте сообщения. 
3. Тщательно проветрите всю квартиру. 
4. Завершите герметизацию квартиры. 
5. Сделайте запас питьевой воды в герметичной таре. 
6. Покиньте квартиру и попытайтесь найти убежище или противорадиационное укрытие.
7. Позвоните родственникам: они могут еще не знать о случившемся. 
8. Закройте все окна и двери. 
9. Отключите газ. 
10. Примите душ. 
11. Защитите органы дыхания влажной ватно-марлевой повязкой 
12. Не волнуйте соседей, молчите о случившемся. 
13. Заверните в пищевую пленку открытые продукты и поместите их в холодильник. 
14. Спуститесь в подвал своего дома.

ﾧ

Шкала оценивания

Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой
системы.

Максимальное  количество  баллов,  которое  может  быть  получено  студентом  по
дисциплине –100. 

30  баллов  из  100  –  вклад  в  итоговую  оценку  по  результатам  промежуточной
аттестации;

Баллы  за  ответ  студента  на  устном  экзамене  начисляются  в  соответствии  со
следующими критериями: 

Баллы Критерии оценки
24-30 Студент показал достаточно глубокие знания теоретического материала по

теме, умение связать теоретические знания с практикой, выстроил четкую и
аргументированную  позицию.  Владеет  знаниями  и  умениями  по
дисциплине в полном объеме.

15-23 Студент изложил теоретический материал без существенных неточностей,
однако  были  затруднения  с  приведением  примеров.  Ответ  недостаточно
четкий. Студент владеет основными знаниями и умениями по дисциплине.

5-14 Показаны  знания  только  базовых  категорий,  в  ответе  допускаются
неточности,  ответ  недостаточно  аргументирован,  недостаточно  хорошо
показана связь теоретического материала с практикой

0-4 Студент  не  отвечает  на  поставленный  вопрос,  либо  допускает  грубые
ошибки в ответе, затрудняется с приведением примером.
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70  баллов  из  100  студент  может  набрать  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости: 

Выполнение  всех  заданий  текущего  контроля  является  обязательным  для  всех
обучающихся. 

Шкала перевода оценки из многобалльной в традиционную:
 оценка  зачтено выставляется при условии, если студент набрал от 56 до 100

баллов;
 оценка  не зачтено выставляется при условии, если студент набрал менее 56

баллов.

4.4. Методические материалы

Устный опрос  является  одним из  основных способов проверки усвоения  знаний
обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему, показывать  его умение
применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа:  правильность ответа  по содержанию; полнота и глубина ответа;  логика
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование  дополнительного
материала.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
обучающегося.

Успешное  освоение  дисциплины  предполагает  активное,  творческое  участие
обучающихся во всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  в  соответствии  с
данными  методическими  рекомендациями  учебных  материалов,  интернет-ресурсов;
выполнение домашних контрольных заданий, подготовка реферата, по одной из тем курса,
подготовка доклада в форме устного сообщения по теме реферата, подготовку к опросам
по темам дисциплины. 

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен:
• Прослушать курс лекций по данной дисциплине
• Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях
• Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя
• Подготовить реферат с последующей защитой в форме доклада

Для  самостоятельной  подготовки  к  занятиям  студентам  предлагается  изучить
следующие темы и подготовить по одной из них реферат.
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В  рамках  для  самостоятельной  подготовки  к  занятиям  студентам  предлагается
изучить следующие темы и подготовить по одной из них реферат.

Примерные темы рефератов
1. Роль биосферы в безопасной жизнедеятельности человека.
2.Уменьшение биоразнообразия и негативные последствия для человека.
3.Проблемы адаптации к изменению климата. Митигация.
4.Нефть и нефтепродукты: масштабы загрязнений и борьба с ними.
5.Загрязнение водной среды радиоактивными веществами.
6.Опустынывание земель, ветровая и водная эрозия почв.
7.Отходы  и экологические последствия их накопления.
8.Подрыв генетического фонда человечества.
9.Образ жизни и самоубийственные привычки: их влияние на безопасность 
жизнедеятельности.
10.Чрезвычайная ситуация в демографическом развитии России.
11.Динамика техногенных чрезвычайных ситуаций в России.
12.Государственная политика в области противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций.
13.Диоксин и здоровье населения.
14.Гидрологические опасные ситуации на территории России.
15.Деградация лесов, их влияние на климат.
16.Потенциально опасные явления в большом городе.
17.Рост ядерного оружия и экологические последствия его применения.
18.Природно-очаговые заболевания и пути распространения инфекции.
19.Землетрясения в России, их поражающие факторы.
20 Угрозы Космоса существованию человечества.
21.Экологические проблемы сокращения химического оружия.
22.Терроризм, его потенциальная опасность для биосферы.
23.В чем опасность антропогенных тепловых выбросов?
24.Чрезвычайные ситуации, инициируемые хозяйственной деятельностью человека.
25. Опасность истощения минерально-ресурсного потенциала для России.
26. Международное сотрудничество в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.
27.Альтернативная природосберегающая энергетика для населенных пунктов.
28. Городские отходы и обращение с ними.
29.Научно-технический прогресс как причина роста факторов риска и их усложнения.
30.Пожарная безопасность.
31.Безопасность на дорогах.
32.Безопасность и жилье.
33.Продовольственная безопасность.
34.Адаптация человека к  экстремальным условиям среды.
35.Опасность электромагнитных излучений.
36. Адаптация человека к последствиям чрезвычайных ситуаций.
37.Адаптация к различным видам трудовой деятельности.
38.Наводнения в Российской Федерации и меры противодействия им.

Методические рекомендации по написанию реферата:
Реферат  является  самостоятельной  практической  работой  обучающихся.  Он

призван  определить  степень  освоения  студентом  знаний  и  навыков,  полученных  им  в
процессе изучения дисциплины.

Текст  работы должен быть  написан  в  научном стиле.  Оформление  текста  также
должно быть выполнено грамотно.  Следует  избегать  пустых пространств  и,  тем более,
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте.
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Работа  выполняется  в  формате  А4.  Шрифт  –  TimesNewRoman.  Основной  текст
работы  набирается  14-м  шрифтом  через  1,5  интервала,  выравнивание  по  ширине,
межбуквенный  интервал  «Обычный»,  красная  строка  1,25  см.  Автоматически
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см.
Промежутки  между  абзацами  отсутствуют.  Введение,  главы,  заключение,  список
литературы и приложения форматируются  как  заголовки первого уровня и начинаются
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются.

Сноски  делаются  внизу  страницы.  Таблицы  и  рисунки  нумеруются  отдельно.
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе.

Страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Нумерация  начинается  со
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание
нумерации  приходится  на  последний  лист  списка  литературы.  Номер  ставится  внизу
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не
выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. 
Объем реферата 7-15 стр.

Методические рекомендации по освоению лекционных занятий
Лекция  является  для  обучающегося  важной  формой  теоретического  освоения

конкретной  темы  или  вопроса  дисциплины.  На  лекциях  обучающиеся  получают
информацию  по  дисциплине,  помогающую  студенту  сориентироваться  в  массе
информации для самостоятельного более глубокого освоения темы.

Работа  на лекции является  очень  важным видом студенческой деятельности для
изучения  дисциплины.  Умение  студента  сосредоточенно  слушать  лекции,  активно,
творчески  воспринимать  излагаемые  сведения  является  непременным  условием  их
глубокого и  прочного усвоения  общекультурных  и профессиональных компетенций,  на
которые нацелена дисциплина.  

Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную
умственную  деятельность  студента.  Конспект  является  полезным тогда,  когда  записано
самое  существенное,  основное.  Это  должно  быть  сделано  самим  студентом.  Не  надо
стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Запись  лекций  рекомендуется  вести  по
возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы,  соблюдая  красную  строку.  Принципиальные  места,  определения,  формулы
следует  сопровождать  замечаниями:  "важно",  "особенно важно",  "хорошо запомнить" и
т.п.  или  подчеркивать  красной  ручкой.  Целесообразно  разработать  собственную
символику,  сокращения  слов,  что  позволит  сконцентрировать  внимание  студента  на
важные сведения.

Прослушивание  и  запись  лекции  можно  производить  при  помощи современных
устройств (диктофон, ноутбук, смартфон и т.п.).

Для удобства восприятия теоретического материала каждая лекция сопровождается
электронной презентацией.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые  акты  соответствующей  направленности.  Именно  такая  серьезная  работа  на
лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать
профессиональные компетенции.

При  проработке  лекционного  материала  следует  иметь  в  виду,  что  в  лекциях
раскрываются  наиболее  значимые  положения  и  идеи  дисциплины,  комплексное
формирование  необходимых  компетенций  происходит  в  ходе  практических  занятий  и
самостоятельной работы над учебным материалом.
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Методические  указания  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине

Для  успешного  усвоения  дисциплины  обучающийся  должен  систематически
готовиться к семинарским занятиям. Для этого необходимо:

1. Познакомиться с планом занятия.
2. Подготовиться к обсуждению вопросов для дискуссии.
3. Систематически  выполнять  задания  преподавателя,  предлагаемые  для

выполнения.
В  ходе  семинарских  занятий  студенты  под  руководством  преподавателя  могут

рассмотреть  различные  точки  зрения  специалистов  по  обсуждаемым  проблемам.  На
семинарских  занятиях  по дисциплине  могут  использоваться  следующие формы работы
обучающихся:

• выполнение практических заданий в подгруппах
• групповое обсуждение той или иной проблемы под руководством и контролем

преподавателя;
• выполнение заданий.

Методические указания по подготовке к опросу
Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине).

Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии
тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,
интернет-ресурсов. 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
Дискуссия  –  это  публичный  диалог,  в  процессе  которого  сталкиваются,  как

правило,  противоположные  точки  зрения.  Дискуссия  имеет  две  основные  цели:
информационную  цель:  выявить  суть  спорного  вопроса,  четко  обозначить  все  точки
зрения;  цель  воздействия,  убеждения:  с  помощью  приведенных  аргументов  и
доказательств убедить соперника в правоте своих взглядов.

При  подготовке  по  теме  надо  рассмотреть  позиции  «за»  и  «против».  Каждая
позиция должна содержать:

1) определение темы, объяснение ключевых понятий темы;
2) формулировку основного тезиса, с точки зрения которого будет доказываться та

или иная позиция;
3) аргументы и доказательства (с опорой на тексты художественной, критической,

научной и публицистической литературы).
Успех  в  дискуссии  в  значительной  степени  зависит  от  аргументов,  которые

приводятся в поддержку выдвинутого тезиса. 
Для  ведения  продуктивной  дискуссии  стороны  должны  уметь  задавать

информативные и корректные вопросы друг другу. 
Прежде  чем  выступать,  надо  четко  определить  свою  позицию.  Проверить,

правильно  ли  понята  суть  проблемы.  Внимание  к  выступлению  оппонента.  Лучшим
способом  доказательства  или  опровержения  являются  бесспорные  факты.  Лучшим
способом убедить противника является четкая аргументация и безупречная логика. Нельзя
искажать мысли и слова своих оппонентов.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В. А. Девисилов, А.
В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, стереотипное
— М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.:

2. Вишняков Я.Д.  Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика 4-е изд., пер. и
доп.  Учебник  для  бакалавров  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  -  Режим  доступа:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-
970633C6FCBD9B12&type=c_pub  -  ЭБС «Юрайт». 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/
Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html. — ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Белов,  С.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность) : учебник для вузов  - М.:  Юрайт, 2012.  – 680 с.

2. Марова  С.Ф.  Требования  к  экологическому  мониторингу  как  инструменту
государственного  управления  безопасностью  жизнедеятельности  //  Сборники
конференций  НИЦ  Социосфера.  2014.  №  11.  С.  171-178.  - Режим  доступа:    
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459294 -  ЭБС  elibrary

3. Герасимов  К.Б.,  Несоленов  Г.Ф.  методы  управления  безопасностью
жизнедеятельности  организации   //  Вестник  Самарского  государственного
технического университета. Серия: Экономические науки. 2014. № 4 (14). С. 95-101. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22697413 -   ЭБС  elibrary

4. Шуленина  Н.С.  Практикум  по  безопасности  жизнедеятельности  [Электронный
ресурс]/  Шуленина  Н.С.,  Ширшова  В.М.,  Волобуева  Н.А.—  Электрон.  текстовые
данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 190 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5674.html. — ЭБС «IPRbooks»

5. Ericson, C. A.   System Safety Terms and Concepts //  Concise Encyclopedia of System
Safety: Definition of Terms and Concepts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA,  - 
Режим доступа:
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1002/9781118028667.ch2/sum
mary  - ЭБС Wiley Online Library  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Модель  позиционного  обучения  студентов  [Электронный  ресурс]:  теоретические

основы и методические  рекомендации/  И.Б.  Шиян [и  др.].  –   Электрон.  текстовые
данные.  – М.:  Московский городской педагогический университет, 2012. – 152 c.  –
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.  –  ЭБС
«IPRbooks»

2. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических материалов
и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. — М.: Дело, 2015. – 192 с. 

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
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30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ.  -  2014. - № 31. -  ст. 4398.

2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  №  145-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ.
– 1998. - № 31. -  ст. 3823.

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994  № 51-ФЗ
(ред.  от  03.07.2016)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  02.10.2016)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. - № 5. -  ст. 410.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016, с изм. от 17.11.2016) (с изм.  и доп.,  вступ.  в силу с
03.10.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). -  ст. 1.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. -  ст. 2954.

6. Закон  РФ  от  27.12.1991  №  2124-1  (ред.  от  03.07.2016)  «О  средствах  массовой
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. –
1992. -  № 7. -  ст. 300.

7. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О порядке освещения
деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 3. - ст. 170.

8. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» //
Собрание законодательства РФ. -  1997. - № 41. -  стр. 8220-8235.

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.  от 06.07.2016) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства
РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). -  ст. 3448.

10. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от 03.07.2016)
«О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства
РФ.  – 2006. - № 12. -  ст. 1232.

11. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи» // Собрание
законодательства РФ. -  2003. - № 28. -  ст. 2895.

12. Федеральный  закон  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  (ред.  от  12.03.2014)  «О  коммерческой
тайне» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 32. - ст. 3283. 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред.  от 21.07.2014) «О персональных
данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // Собрание законодательства РФ. –
2006.  - № 31 (1 ч.). -  ст. 3451.

14. Федеральный  закон  от  11.07.2001  №  95-ФЗ  (ред.  от  09.03.2016)  «О  политических
партиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016) // Собрание законодательства РФ. –
2001. - № 29. - ст. 2950.

15. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 21.  - ст. 1930. 

16. Федеральный  закон  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  (ред.  от  05.04.2016)  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 24. - ст. 2253. 

17. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О
чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. - ст. 2277.

18. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О
военном положении» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 5. - ст. 375. 

19. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»//
Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 35. - ст. 3648. 

20. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии
терроризму»// Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. - ст. 1146. 
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21. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности»// Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - ст.
3031. 

22. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об Общественной
палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 15. - ст.
1277.  

23. Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
1998. – № 31. - ст. 3802.  

24. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. - №
26 (часть I). - ст. 3378.  

25. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв.  Президентом
РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //Российская газета. - 2000. - № 187. 

26. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 24 июля
2013 г., № Пр-1753).  Доступ к URL: http://base.garant.ru/182535/ 

27. Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  (утв.
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // Российская газета. - 2008. - № 34. 

28. Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  313  (ред.  от  21.10.2016)  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)»» // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 18 (часть
II). -  ст. 2159.

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Центральная  библиотека  образовательных  ресурсов.  Режим  доступа:

http://www.edulib.ru/
2. Сводный  каталог  электронных  библиотек.  Режим  доступа:

http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm
3. Базы данных ИНИОН. Режим доступа: http://www.inion.ru/product/db.htm
4. Библиотека  образовательного  портала  «Экономика,  социология,  менеджмент».

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/
5. Библиотека  федерального  портала  «Российское  образование».  Режим  доступа:

http://www.edu.ru/
6. Библиотека  учебной  и  научной  литературы  русского  гуманитарного  интернет

университета. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
7. Экономический  и  социальный  совет  ООН  (Язык  сайта  –  английский).  Режим

доступа:  http://www.un.org/en/development/index.shtml;  Режим  доступа:
http://www.un.org/en/ecosoc/

8. библиотека по журналистике (история журналистики,  теория и практика, реклама,
маркетинг,  PR,  право,  логика,  риторика,  справочники  и  словари). Режим
доступа:http://www.evartist.narod.ru/- 

9. Медиакратия:  информационно-образовательный  портал  для  медиасообщества.
Режим доступа:http://www.mediacratia.ru/  
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
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семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607;  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:
http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система  ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/.
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