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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

являются освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в 

профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи дисциплины: 

— сформировать у студентов ответственное и сознательное отношение к вопросам личной и 

общей безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

— привить практические навыки и умения в использовании средств коллективной и 

индивидуальн0ой защиты в опасных ситуациях техногенного характера; 

— обучить студентов действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

— воспитать личность с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не только 

обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять действенные меры по 

их защите. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел Б1.О.35Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (География. БЖД) и относится к обязательным дисциплинам. 

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

. 

Код 

компет 

енции 

Содержание 

компетенци 

и 

Индикаторы Перечень планируемых результатов 

обучения 

УК-8 Способен УК-8.1. Анализирует Знать: факторы вредного влияния на 
 создавать и факторы вредного влияния жизнедеятельность элементов среды 
 поддерживат элементов среды обитания обитания (технических средств, 
 ь (технических средств, технологических процессов, материалов, 
 безопасные технологических зданий и сооружений, природных и 
 условия процессов, материалов, социальных явлений). 
 жизнедеятель зданий и сооружений, Уметь: анализировать факторы вредного 
 ности, в том природных и социальных влияния на жизнедеятельность элементов 
 числе при явлений) среды обитания. 
 возникновен  Владеть: способностью предотвращать 
 ии  вредного влияния на жизнедеятельность 
 чрезвычайны  элементов среды обитания. 
 х ситуаций   

  УК – 8.2. Идентифицирует Знать: опасные и вредные факторы в рамках 
  опасные и вредные осуществляемой деятельности. 
  факторы в рамках Уметь: идентифицировать опасные и 
  осуществляемой вредные факторы в рамках осуществляемой 



  деятельности деятельности. 
 Владеть: способностью предотвращать 
 негативное влияние опасных и вредных 
 факторов в рамках осуществляемой 
 деятельности. 

УК – 8.3. Выявляет Знать: технику безопасности на рабочем 

проблемы, связанные с месте и меры предотвращения 

нарушениями техники чрезвычайных ситуаций. 

безопасности на рабочем Уметь: выявлять нарушения технику 

месте; предлагает безопасности на рабочем месте. 

мероприятиях по Владеть: способностью предотвращать 

предотвращению нарушения технику безопасности на рабочем 

чрезвычайных ситуаций месте и чрезвычайные ситуации. 

УК 8.4. Разъясняет правила Знать: правила поведения при 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

возникновении природного и техногенного происхождения, 

чрезвычайных ситуаций оказания первой помощи и способы участия 

природного и в восстановительных мероприятиях. 

техногенного Уметь: соблюдать и разъяснять правила 

происхождения; оказывает поведения при возникновении чрезвычайных 

первую помощь, ситуаций природного и техногенного 

описывает способы происхождения, оказывать первую помощь и 

участия в участвовать в восстановительных 

восстановительных мероприятиях. 

мероприятиях Владеть: способностью организованного и 
 эффективного поведения в условиях 

 чрезвычайных ситуаций. 

ОПК- 

8 

Способен 

осуществлять 

педагогическ 

ую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

основные принципы и 

процедуры научного знания в 

педагогической деятельности; 

использует методы 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и исследований в области 

педагогики, педагогических 

исследований. 

Знать: 

-определения, характеристики, причины и 

признаки, возможные последствия, правила и 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

-вероятностную оценку возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на уровне субъекта Федерации и 

региона; 

   -форму и методы организации мониторинга 

окружающей среды (техногенный аспект); 

-формы и методы работы по организации и 

ведению обучения по учебной дисциплине. 

Уметь: 

-организовывать и методически правильно 

проводить занятия с учащимися по 

ОПК-8.2. Выделяет и 

систематизирует основные 

идеи результаты 

исследований и учитывает их 

при осуществлении 

педагогической деятельности; 

организует научное 
исследование в области 



  педагогики безопасности жизнедеятельности 
(техногенный аспект), использовать 

различные средства обучения. 

Владеть: 

организационно-управленческими знаниями и 

навыками, необходимыми для обучения 

основам безопасного поведения и 

совершенствования физических и 

психических качеств безопасной 

жизнедеятельности обучающихся. 

ОПК-8.3. Использует 
современные научные знания 

и результаты педагогических 

исследований; определяет 

педагогическую задачу и 

проектирует педагогический 

процесс для ее решения. 

ОПК-8.4. Демонстрирует 
специальные научные знания 

в соответствующей 

предметной области. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

8 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2  72 

Контактные часы   28 

Лекции (Л)   14 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ)   14 

Лабораторные работы (ЛР)   0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 

планом подготовки 

   

Промежуточная аттестация:Зачет 0  0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

 
0 

 44 

0 



5. Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

 

№ 

 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

 
Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) 
 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1 Тема 1. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

 

 

 
6 

 

 

 
1 

  

 

 
1 

  

 

 
4 

2 Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации с выбросом 

экологически опасных 

веществ. 

 

6 

 

1 

  

1 

  

4 

3 Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте. 

 
10 

 
2 

  
2 

  
6 

4 Тема 4. Пожары и 

взрывы на пожаро- 

взрывоопасных 

объектах. 

 

10 

 

2 

  

2 

  

6 

5 Тема 5. 

Гидродинамические 

аварии. 

 
10 

 
2 

  
2 

  
6 

6 Тема 6. Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ . 

 

10 

 

2 

  

2 

  

6 

7 Тема 7. Способы 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

происхождения . 

 

 

 
10 

 

 

 
2 

  

 

 
2 

  

 

 
6 

8 Тема 8. Методика 

подготовки и 

проведения занятий по 

защите населения в 

 
10 

 
2 

  
2 

  
6 



 
№ 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

 чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

      

Всего  14 0 14 0 44 

Промежуточная аттестация (Зачет) 0 

ИТОГО 72 28 44 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

 
Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 
 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Тема 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация 

техногенного характера; авария, катастрофа. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

основные характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, 

скорость и развитие чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Вероятностный прогноз чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Понятие о потенциально опасном 

объекте. Классификация потенциально опасных объектов 

:пожаро-взрывоопасные объекты; химически опасные 

объекты, энергетически и радиационно- опасные объекты; 

гидродинамические опасные объекты, биологически опасные 

объекты. 

2 Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации с выбросом 

экологически опасных 

веществ. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, связанных с 

залповым выбросом экологически опасных веществ. 

Краткий исторический обзор чрезвычайных ситуаций, 

связанных с залповым выбросом экологически опасных 

веществ. Основные понятия и определения: аварийное 

химически опасное вещество, вещества удушающего 

действия, вещества общеядовитого действия; нейротропные 

яды, метаболические яды.Характеристика основных 

физических свойств аварийно химических опасных веществ 

(АХОВ). Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека: чрезвычайно опасные; 

высокоопасные; умеренно опасные; малоопасные. 

Классификация АХОВ по группам в зависимости от 

характера воздействия на человека. Поражающее действие 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

  АХОВ на организм человека. 

Основные понятия и определения: химическая авария, 

химически опасный объект, химическое заражение, зона 

химического заражения, пролив опасных химических 

веществ, очаг химического поражения. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Основные 

показатели степени опасности химически опасных объектов. 

Классификация промышленных объектов, городов, 

городских и сельских районов, краев и республик по степени 

химической опасности. 

Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. Аварии на очистных сооружениях сточных вод 

промышленных предприятий с массовым выбросом 

загрязняющих веществ. Аварии на очистных сооружениях 

промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих 

веществ. 

3 Тема 3. Чрезвычайные 

ситуации на транспорте. 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. 

Основные понятия и определения: транспортное средство, 

железнодорожный транспорт; водный транспорт, воздушный 

транспорт, автомобильный транспорт участники движения, 

организация движения.Краткая характеристика 

железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного 

транспорта. Обеспечение безопасности управления 

современным транспортом. Требования по обеспечению 

безопасности движения: к транспортным средствам; к 

участникам движения; к организации движения. Меры по 

защите от опасности при следовании автомобильным, 

железнодорожном, авиационным или водным транспортом. 

Особенности аварий на железнодорожном транспорте, их 

причины и последствия. Особенности эвакуации пассажиров 

и пострадавших в случае железнодорожной 

аварии.Особенности аварий на водном транспорте, их 

причины и последствия. Возможные аварийные ситуации. 

Принятие решения на оставление судна. Способы 

оставления судна. Особенности оставления судна на 

спасательных шлюпках. Особенности оставления судна на 

спасательном плоту. Особенности перехода на борт судна- 

спасателя. Особенности оставления судна прыжком в воду. 

Поведение человека в воде. Поведение в спасательном 

средстве. 

4 Тема 4. Пожары и 

взрывы на пожаро- 

взрывоопасных 

Основные понятия и определения: пожаровзрывоопасный 

объект, зона пожара, горючее вещество, 

легковоспламеняющееся вещество, опасный фактор пожара, 

взрывоопасный объект (производство), взрывоопасное 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 объектах. вещество,     опасный      фактор      взрыва.      Понятие      о 

пожаровзрывоопасных объектах и производствах. 

Характеристика горючих, взрыво- и пожароопасных веществ 

и материалов. Классификация веществ и материалов по 

группам возгораемости: негорючие, трудногорючие, 

горючие. Горючие и легко-воспламеняющиеся жидкости. 

Горючие газы и горючие пыли, их характеристика. 

Классификация горючих пылей по степени 

взрывопожароопасности на классы. Понятие о температуре 

вспышки, температуре воспламенения и температуре 

самовоспламенения. Понятие о верхнем и нижнем 

концентрационных пределах воспламенения и взрываемости. 

Классификация пожаро-взрывоопасных производств. 

5 Тема 5. 

Гидродинамические 

аварии. 

Основные понятия   и   определения:   гидродинамический 
объект, гидротехнические сооружения, плотина, 

естественные гидродинамические объекты; верхний бьеф, 

нижний бьеф. 

Опасность гидротехнических сооружений. Типы 

гидротехнических сооружений. Классификация 

гидротехнических сооружений напорного фронта. 

Классификация плотин: в зависимости от назначения; в 

зависимости от использования строительных материалов; в 

зависимости от характера сопротивления сдвигающим 

усилиям воды; в зависимости от высоты. 

Естественные гидродинамические объекты и их 

характеристика. Основные понятия и определения: 

гидродинамическая авария, гидродинамически опасный 

объект, зона катастрофического затопления, волна прорыва, 

поражающий фактор гидродинамической аварии, 

поражающее действие волны прорыва. Система оповещения. 

Виды гидродинамических аварий, их причины и 

последствия. Классификация гидротехнических сооружений 

на классы, в зависимости от характера и масштабов 

последствий их разрушения. Классификация зон 

катастрофического затопления и их характеристика. 

Поражающее действие волны прорыва при 

гидродинамических авариях. Поражающий фактор. 

Параметры поражающего воздействия. Показатели 

последствий поражающего воздействия волны прорыва. 

Характер и масштабы поражающего действия волны 

прорыва. Основные понятия и определения: регулирование 

стока воды, транзитный пропуск воды, затопление. Защита 

населения от поражающего действия волны прорыва. 

Основные мероприятия по защите населения. Оповещение 

населения об угрозе разрушения плотины и возникновении 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

  наводнения. Особенности поведения и действия населения 

при гидродинамических авариях. 

6 Тема 6. Аварии с 

выбросом 

радиоактивных веществ. 

Основные понятия и определения. Источник ионизирующего 
излучения, естественный радиационный фон. Ионизирующее 

излучение и его свойства. Радиоактивность. Ядерные 

превращения. Законы радиоактивного распада. Естественные 

и искусственные источники ионизирующих излучений. Дозы 

излучения. Поглощенная доза. Экспозиционная доза. 

Коэффициент качества. Эквивалентная доза. 

Внешнее и внутреннее облучение организма. Пути 

поступления радионуклидов в организм человека. Механизм 

биологического действия ионизирующих излучений. 

Последствия облучения людей. Классификация возможных 

последствий облучения людей. Характер поражения людей и 

животных, загрязнения сельскохозяйственных растений и 

продуктов питания. Основные понятия и определения: 

радиационная авария, радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного 

загрязнения, зона отчуждения, зона отселения, атомная 

электростанция, ядерный (атомный) реактор, критические 

органы. 

Виды аварий на радиационно опасных объектах. 

Особенности аварий на атомных станциях. Современная 

концепция безопасности ядерных установок. Система 

барьеров на АЭС для предотвращения выбросов 

радиоактивных веществ. Основные причины аварий на 

радиационно опасных объектах. Классификация фаз аварий 

на радиационно-опасных объектах (начальная, ранняя, 

средняя, поздняя) и их характеристика. Зоны радиоактивного 

заражения (загрязнения) местности при авариях на АЭС. 

Особенности радиоактивного загрязнения (заражения) 

местности при авариях на радиоционно опасных объектах. 

Классификация и характеристика зон опасности для 

здоровья человека при радиационных авариях. 

Классификация и характеристика зон, устанавливаемых на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению 

после стабилизации обстановки в районе аварии в период 

ликвидации ее долговременных последствий. 

7 Тема 7. Способы 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного 

Способы коллективной и индивидуальной защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Устойчивость производственных объектов. 

Мероприятия по обеспечению устойчивости 

производственных объектов. Изучение устройства 

противогазов и защитной одежды, выполнение нормативов 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 происхождения . одевания индивидуальных средств защиты 

 
8 

Тема 8. Методика 

подготовки и 

проведения занятий по 

защите населения в 

чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Организация, формы и методы, средства обучения учащихся. 

Методика подготовки занятий. Дидактическое обеспечение 

занятий. Методика проведения теоретических и 

практических занятий. Разработка плана-конспекта занятия, 

разработка технологических карт по изучению опасностей 

техногенного характера и его защита. 

 

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

 интерактивные лекции; 

 лекции-пресс-конференции; 

 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 
При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с 

доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в 

сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

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 
 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1. Тема 1. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-9] 



    

2. Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации с 

выбросом 

экологически 

опасных веществ. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 

3. Тема 3. 

Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 

4. Тема 4. Пожары и 

взрывы на пожаро- 

взрывоопасных 

объектах. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 

5. Тема 5. 

Гидродинамические 

аварии. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

 
О: [1-3] 

Д: [1-9] 

6. Тема 6. Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ . 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 

7. Тема 7. Способы 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

происхождения . 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 

8. Тема 8. Методика 

подготовки и 

проведения занятий 

по защите населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-9] 



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 

 
 

- Методы IT - применение компьютеров для доступа кинтернет - ресурсам, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знания, 

создания компьютерных презентаций, в том числе мультимедийных. 

- Методы проблемного   обучения,   стимулирование   студентов   к   самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Работа в команде (коучинг) с делением ответственности и полномочий 

- Контекстного обучения – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением 

- Тест-тренинги - вид учебного задания, задачей которого является закрепление учебного 

материала, а также проверка знаний студента как по модулю в целом, так и по отдельным 

темам модуля 

- Кейс-метод (case-study) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений 

- Разработка деловых и ролевых игр 

- Индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий с 

учетом предпочтений и интересов студентов 

-Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи 

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового учебного 
материала до его изложения преподавателем на лекции. 

- Семинар-конференция.Сочетания видов деятельности, соответствующие обычному 

семинарскому занятию и научной конференции, которая предусматривает организованное 

обсуждение докладов разных исследователей по определенному кругу проблем. 

- Коллоквиум. Коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе 

самостоятельного изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду учебных 

занятий осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на 

которые следует получить при изучении определенного перечня научных источников. 

Студентам во внеаудиторное время необходимо прочитать специальную литературу, выписать 

из нее ответы на вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно 

сформулировать свое мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного творческого 

осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых сведений и 

существенных данных. 

Виды рефератов: 

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; 

- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу; 

- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы; 



- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе- 

первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную 

сущность документа или соответствующие задаче реферирования; 

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов- 

первоисточников и являющийся сводной характеристикой определенного содержания 

документов. 

Выполнение задания: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 

году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

- сформулировать проблематику выбранной темы; 

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 
- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» 

(Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1565). 

Классификация эссе: 

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, 

художественные, художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.; 

- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из 

дневника, письма и др.; 

- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, 

аналитические и др. 

Признаки эссе: 
- Небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе 

до десяти страниц машинописного текста. 

- Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

- Свободная композиция - важная особенность эссе. 

- Непринужденность повествования. 

- Использование парадоксов. 

Эссе призвано удивить читателя, это,   по мнению   многих   исследователей, его 
обязательное качество. 

- Внутреннее смысловое единство. 

- Ориентация на разговорную речь. 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. 

Выполнение задания: 

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей 

формулировки проблемы). 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других; 

3) дать комментарии к проблеме; 



4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и 
отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Виды докладов: 

1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную 

информацию, полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не 

только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 
2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - 

вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф- 

схемы, предметные указатели и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные 

книги и т. д.); 20 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично 

раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она 

должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; - к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а 

изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения; 
 

5) оформить работу в соответствии с требованиями. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
 

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 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен Экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением 

о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; 

не зачтено. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по курсу. 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины(модуля) 

7.1. Учебная основная литература: 

а)основная литература: 

 

1. 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 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности / Никифоров Л.Л. - М.: Дашков и К, 

2017. - 496 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415279 

3. 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 
 

 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513821
http://znanium.com/bookread2.php?book=415279
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043
http://znanium.com/bookread2.php?book=374574
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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 
 

Наименование программы и информационно – справочных систем 

ЭБС «Консультант студента» 

Научная электронная библиотека «еLIBRARY» 

ИПС «Консультант» 

ИПС «Гарант» 

ИСС «Полпред» 

 

 

 

 

7.3. Программное обеспечение 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.О.35 «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954. 

 

 
Программу составила: старший преподаватель кафедры географии и БЖД    Погорова З.М. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «География. Безопасность жизнедеятельности» 
 

Протокол № 10 от «20» июня 2022года 
 

 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом педагогического факультета 

протокол № 10 от «21» июня 2022 года 
 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

протокол № 10от «29» июня 2022г. 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 

 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола, 
дата) 

Внесенные изменения Подпись зав. кафедрой 
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