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1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели дисциплины: дать знания студентам по общим теоретическим вопросам 

безопасности жизнедеятельности – о терминологии, об опасности и ее источниках, 

филосовском аспекте безопасности, безопасности и теории риска, дестабилизирующих 

факторах современности, о превентивных мерах при опасности 

Задачи дисциплины 

К основным задачам дисциплины «Теоретические основы безопасности человека » 

относятся: 

– формирование у студентов необходимой теоретической базы в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– овладение студентами понятийным аппаратом и терминологией в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Данная дисциплина включена в раздел  Б1.В.07.  Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (География. БЖД). Осваивается в 7 семестре  4 курса.  

Курс рассчитан всего на 144 часа, из них 50 ч отводится аудиторной работе, включающей 

26 ч лекций, 24 ч – практических занятий, 67 ч отводится на самостоятельную работу. 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

                                                                                                                               Таблица 3.1. 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы Перечень планируемых   результатов 

обучения 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ИПК-1.1: Объясняет 

(интерпретирует) 

содержание, сущность, 

закономерности, особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; 

принципы, определяющие 

место предмета в общей 

картине мира  

Знать: 

-в рамках своих научных интересов 

содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, а также 

отражающие их базовые теории; - 

закономерности, определяющие место 

предмета исследования в контексте 

научных проблем данной научной 

области; - основные исследования, 

связанные со сферой научных интересов; 

- основы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета), связанных с 

ИПК-1.2: Демонстрирует 

знание основ 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-



управленческих задач  областью научных интересов. 

Уметь: 

- анализировать и применять базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов, связанных с областью своих 

научных интересов. 

Владеть: 

-навыками понимания и системного 

анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения поставленных 

в рамках научного исследования 

профессиональных задач; 

 - умением отбирать содержание предмета 

для реализации обучения в соответствии с 

дидактическими целями, 

предусмотренными научной работой, и 

возрастными особенностями учащихся 

ИПК-1.3: Применяет навыки 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам с использованием 

различных источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз данных, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

реализовывать 

образовательны

е программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационн

ыми 

 

ИПК-2.1. Проектирует 

образовательный процесс с  

использованием требований 

примерных образовательных 

программ по учебному 

предмету; 

 

ИПК-2.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий 

ИПК-1.3. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к учебным 

предметам в соответствии с 

профилем подготовки в 

рамках образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной деятельности 

Знать:   - государственную политику в 

области безопасности жизнедеятельности; 

  - терминологию в области безопасности 

жизнедеятельности;   - диалектику 

отношений в системе 'Природа - 

Общество - Человек';   - объект, субъект, 

предмет безопасности 

жизнедеятельности;    - предмет 

национальной безопасности, безопасности 

страны, общества, личности и 

государства;   - основные положения 

теории риска;   -  источники опасности, 

причины их появления, меры по 

устранению, прогнозирование;   - понятие 

системы безопасности, принципы ее 

проектирования;   - классификацию 

чрезвычайных ситуаций различного 

характера.    

Уметь:   - оперировать понятийным 

аппаратом безопасности 

жизнедеятельности;   - производить 

расчеты вероятностного возникновения 

события опасного типа различного 

характера;   - эффективно применять 

средства защиты от негативных 

воздействий в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях;  

Владеть:   -системой защиты жизни, 

методами спасательных работ, 

   



   позволяющих в кратчайшее время 

принимать решения в нештатных 

ситуациях.   

 
   

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теоретические основы безопасности 

человека» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы, ___144____ 

часа. 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Контактная 

работа 
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1. Безопасность жизни как 

наука.  

  

7 11 2 2      7 +  +     

2. Понятие об опасности и 

безопасности, об опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

7 11 2 2      7 +  + +    

3. Виды опасностей. 

Источники, причины их 

возникновения.  

 

7 11 2 2      7 +  +  +   

4. Безопасность как условие и 

потребность жизни 

человека.  

 

7 11 2 2      7  + +     

5. Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций.  

 

7 11 2 2      7 +   +    



6. Безопасность и теория 

риска, остаточный риск. 

 

7 13 4 2      7     +   

7 Управление рисками в 

социальных, технических и 

экономических системах.  

 

7 15 4 4      7   +  +   

8 Культура безопасности в 

разные исторические эпохи.  

 

7 17 4 4      9        

9 Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

социальных и технических 

систем обеспечения 

безопасности. 

 

7 17 4 4      9   + +    

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену         2

7 

        

 Общая трудоемкость, в 

часах 

 14

4 

26 24     2

7 

67   

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен + 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы, ___144____ часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Контактная 
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1. Безопасность жизни как 

наука.  

  

7 14 1       13 +       

2. Понятие об опасности и 

безопасности, об опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

7 14 1       13        

3. Виды опасностей. 

Источники, причины их 

возникновения.  

 

7 14 1       13 +    +   

4. Безопасность как условие и 

потребность жизни 

человека.  

 

7 14 1       13        

5. Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций.  

 

7 15 2       13 +       

6. Безопасность и теория 

риска, остаточный риск. 

 

7 16 2       14 +       

7 Управление рисками в 

социальных, технических и 

экономических системах.  

 

7 16 2       14 +       

8 Культура безопасности в 

разные исторические эпохи.  

 

7 16 1       15        

9 Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

социальных и технических 

систем обеспечения 

безопасности. 

 

7 16 1       15 +       

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену  9       9         

 Общая трудоемкость, в 

часах 

 14

4 

26 24      123   

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен + 

 

 



4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Безопасность жизни 

как наука.  

  

Предмет, методология, теория и практика безопасности. 

Терминология (опасность, безопасность, деятельность, 

идентификация опасности, риск, ущерб здоровью и др.). 

Определение . Объект и цель изучения дисциплины 

Этапы становления как науки. Три задачи 

(идентификация, защита и ликвидация последствий 

опасностей). Тенденции развития науки БЖД. 

2 Понятие об опасности 

и безопасности, об 

опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Терминология (опасность, безопасность, деятельность, 

идентификация опасности, риск, ущерб здоровью и др.). 

Определение. Объект и цель изучения дисциплины. 

Этапы становления как науки. Три задачи  

(идентификация, защита и ликвидация последствий 

опасностей). Тенденции развития науки БЖД. 

3 Виды опасностей. 

Источники, причины 

их возникновения.  

 

Виды опасностей. Источники, причины их 

возникновения. Этапы становления как науки. Три задачи 

(идентификация, защита и ликвидация последствий 

опасностей). Тенденции развития науки  

4 Безопасность как 

условие и потребность 

жизни человека.  

 

Опасность и безопасность. Номенклатура опасностей. 

Таксономия опасностей. Экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Определение, условия формирования, возникновения и 

развития ЧС. Задачи и последствия чрезвычайных 

ситуаций. Основные поражающие факторы ЧС. 

Негативные воздействия в системе «человек – среда 

обитания». 

5 Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций.  

 

Системный анализ.Элементы системного анализа. етоды 

построения логических сетей причин и событий 

("деревьев отказов"). Основной проблемой при анализе 

безопасности системы .Система «субъект – объект – 

система безопасности» для любых объектов любых 

уровней и масштабов. 

6 Безопасность и теория 

риска, остаточный 

риск. 

 

Таксономия опасностей – перечень всех опасностей. 

Опасности по происхождению: природные, техногенные, 

экологические, смешанные по времени проявления: 

импульсные (проявляются мгновенно, напр., гроза, 

опасность поражения эл. током) 

кумулятивные(накапливающиеся, напр., проживание в 

местности повышенного радиоактивного 

воздействия);опасности по вероятности воздействия на 

человека и среду обитания разделяют на потенциальные, 

реальные и реализованные. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

 

7 Управление рисками в 

социальных, 

технических и 

экономических 

системах.  

 

Цели, классификации рисков, основаны на различных 

методологических требованиях: В зависимости от 

возможного результата могут быть: чистые и 

спекулятивные риски.По месту (сфере, источникам) 

возникновения: внутренний и внешний риски.По природе 

возникновения: объективный, субъективный, мнимый 

риски.По возможности диверсификации: систематический 

(общий, постоянно повторяющийся), несистематический 

(конкретный, специфический, отличительный).По 

протяженности во времени (времени существования) 

риски можно выделить: кратковременный, постоянный, 

перемежающий риски.По характеру процесса 

возникновения: внезапный и постепенный.По 

зависимости от времени возникновения и протекания: 

статический риск, динамический риск.По признакам 

проявления: явный риск, неявный риск. 

 

8 Культура безопасности 

в разные исторические 

эпохи.  

 

Природные опасности – наибольшая  угроза. Второй 

группой опасностей, которые представляли угрозу 

человеку со времён начала существования его на планете, 

были действия других людей. Войны, вооруженные 

конфликты, убийства, похищения, угрозы, 

террористические акты и другие насилия сопровождали и 

в наше время продолжают сопровождать развитие 

общества. Третья  группа опасностей, которые исходят от 

объектов, созданных людьми, так 

называемых антропогенных факторов; машин, 

механизмов, химических и взрывчатых веществ,  

 

9 Системы, методы и 

принципы обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

социальных и 

технических систем 

обеспечения 

безопасности. 

 

Системы безопасности:система личной и коллективной 

безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности;система охраны природной среды 

(биосферы);система государственной 

безопасности;система глобальной безопасности.В сфере 

безопасности под целым понимается система «субъект – 

объект – система безопасности» для любых объектов, 

любых уровней и масштабов. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 



преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 

представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют 

подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

 

№ 

 
Тема 

Вид самостоятельной работы 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

Количество 

часов  

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1.  Безопасность 

жизни как 

наука.  

  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-4] 

7 

2.  Понятие об 

опасности и 

безопасности, 

об опасных, 

экстремальных 

и чрезвычайных 

ситуациях.  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-4] 

7 



 

3.  Виды 

опасностей. 

Источники, 

причины их 

возникновения.  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

7 

4.  Безопасность 

как условие и 

потребность 

жизни человека.  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

7 

5.  Системный 

подход к 

анализу 

статистики и 

причинного 

комплекса 

опасных 

ситуаций.  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

7 

6.  Безопасность и 

теория риска, 

остаточный 

риск. 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-4] 

7 

7.  Управление 

рисками в 

социальных, 

технических и 

экономических 

системах.  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

7 

8.  Культура 

безопасности в 

разные 

исторические 

эпохи.  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

9 

9.  Системы, 

методы и 

принципы 

обеспечения 

безопасности. 

Проектирование 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

О: [1-5] 

Д: [1-9] 

9 



социальных и 

технических 

систем 

обеспечения 

безопасности. 

 

связанных с темой 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

        Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и практическими 

занятиями, является неотъемлемой частью изучения курса. Приступая к изучению 

дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной 

и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для 

конспектирования лекций и практических занятий. В ходе самостоятельной работы 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научные 

статьи и прочими материалами по дисциплине. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

     Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

       В процесс освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная; 

 - внеаудиторная.  

         Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

       Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами 

заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины. Видами заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, конспектирование текста, выписки из текста, учебно- 

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др. 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка 



текста, повторная работа над учебным материалом, (составление плана, 

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на 

семинаре, подготовка реферата, тестирование и др. 

• для формирования умений: решение практических ситуаций и заданий, 

подготовка к деловым играм, решение тестов и т.д. 

           Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в       зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

          Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им 

всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в 

полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание 

заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в 

полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине 

(модулю). В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, 

обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и 

выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового 

обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом 

занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Экзамен. 



Промежуточный контроль (экзамен)предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения 

изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании результатов, полученных при 

текущей аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку 

знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание 

промежуточного контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две 

недели до начала экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой 

численности группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в 

помощь основному лектору преподавателя, проводившего практические занятия в 

группах. 

Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине. 

Студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из билетов. Время 

подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени 

студент должен ответить на вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат, а 

второй хранится на кафедре. В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости 

делается отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. Материалы для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации составляют отдельный 

документ – Фонд оценочных средств по дисциплине ( см.приложение) 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

7.1. Учебная литература: 

Основная литература 

 

1.Русак, О. Н.. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / О. Н. Русак, 

К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - Спб. : Лань, 2003. - 447 с.  

2.Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. 

Ф. Козьяков [и др.]. - М. : Высшая школа, 2001. - 485 с. 6.2. Дополнительная литература:  

3.Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под ред. С. В. Белова. – М. : 

Высш. шк., 2001. – 485 с.  



4.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / под ред. Л. А.Муравья. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 431с.  

5.Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – М. : Дашков и 

К, 2004. – 492 с. 

б)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 

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. Каменская, Е.Н. Чрезвычайные ситуации социального характера: Учебное пособие 

/ Каменская Е.Н. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2016. - 63 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=990035 

5. 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 

6. 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 

7. Новиков, В.К. Предотвращение чрезвычайных ситуаций в водном туризме 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.К. Новиков. - М.: МГАВТ, 2014. - 172 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=503071 

8. 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 

9. 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 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Rambler. 

Информационно-поисковая система библиотеки ИнгГУ. 

 

7.3.  Программное обеспечение 

Наименование программы и информационно – справочных систем 

ЭБС «Консультант студента» 

Научная электронная библиотека «еLIBRARY» 

ИПС «Консультант» 

 ИПС «Гарант» 

ИСС «Полпред» 

 

8.   Материально-техническое обеспечение 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374574
http://znanium.com/bookread2.php?book=331978
http://znanium.com/bookread2.php?book=882391
http://znanium.com/bookread2.php?book=990035
http://znanium.com/bookread2.php?book=505700
http://znanium.com/bookread2.php?book=533630
http://znanium.com/bookread2.php?book=503071
http://znanium.com/bookread2.php?book=331868
http://znanium.com/bookread2.php?book=415433


 

Рабочая программа  дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (сдвумя профилями 

подготовки) «География. Безопасность жизнедеятельности», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»  августа 2020  г. № 

954. 

 

 

 

 

Программу составила:             

к.э.н,  доцент кафедры географии и БЖД                                                    Кокурхаева Р.М-Б.  

         

 

 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «География. Безопасность жизнедеятельности»   

Протокол № 10 от «20» _июня 2022 г 
 

 

                  

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом педагогического факультета  

протокол № 10 от «21_»  июня 2022 г 
 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

протокол №   10  от «  29»   июня  2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 
 

Учебный 
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Решение 

кафедры 

(№ протокола,  

дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. 

кафедрой 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


