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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 
случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 
тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 
составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Тема 1.1. Физическая культура 
в общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов 

Изучить понятия «Физическая культура, физическое 
воспитание, физическая подготовленность, двигательная 
подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, 
спорт, средства физической культуры, методы физической 
культуры, компоненты физической культуры» 

Тема 1.2. Социально-
биологические основы 
физической культуры 

Раскрыть содержание понятий «организм, физиологические 
функции человеческого организма, физической развитие, 
физическая работоспособность, гипоксия, умственная 
работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя 
среда». 

Тема 1.3. Основы здорового 
образа жизни 

Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ 
жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, 
генетика»  

Тема 1.4. Физическая 
тренировка в обеспечении 
здоровья 

Понятия «тренировка, кровообращение, дыхание, нервная 
система, обмен веществ и энергии, устойчивость, 
тренированность».  

РАЗДЕЛ 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 2.1. Средства и методы 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

Сформировать представление о труде студента, о его 
психофизической работоспособности в течение обучения, 
узнать о средствах физической культуры, о методах физической 
культуры, а также изучить средства профилактики различных 
патологических нарушений в состоянии здоровья, средства 
коррекции. 
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Тема 2.2. Общая физическая и 
специальная подготовка 

Изучить средства физического воспитания, методы физического 
воспитания, узнать о физических качествах, психических 
качествах, темп и интенсивность нагрузок, общая физическая 
подготовка, специальная физическая подготовка. 

Тема 2.3. Современные 
оздоровительные технологии. 
Особенности организации 
студенческого спорта 

Изучить современные оздоровительные технологии: 
1. Аэробика. Виды аэробики. 
2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 
3. Фитбол-аэробика. 
4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, 
паурлифтинга. 
5. Система калланетика, боди-флекс. 
6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная 
направленность.  
7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  
8. Функциональный тренинг, гиревой спорт 

Тема 2.4. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, 
содержание занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, 
самоконтроль, дневник самоконтроля. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 
нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 
осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность, спорт».  
2. Физическое воспитание, физическое совершенствование 
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка. 
4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы. 
5. Средства физической культуры и методы физической культуры в система базового физического 

воспитания. 
6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры. 

 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма». 
2. Физической развитие и физическая работоспособность. 
3. Гипоксия.  
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение.  
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм. 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья». 
2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья 
3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация. 
4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни. 

 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Система тренировки. 
2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен веществ и энергия при 
занятиях ФК и спортом. 
3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности занимающихся. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ. 
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Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Трудовая деятельность студента. 
2.   Психофизическая работоспособность 
3.   Средства и методы физической культуры. 
4. Средства профилактики различных патологических нарушений в состоянии здоровья, средства коррекции 

нарушений с помощью оптимальной двигательной активности. 
 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства и методы физического воспитания. 
2. Физические качества и физические способности, их отличие. 
3. Психические качества личности. Самоопределение. 
4. Темп и интенсивность нагрузок. 
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 
студенческого спорта.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Аэробика. Виды аэробики. 
2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 
3. Фитбол-аэробика. 
4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 
5. Система калланетика, боди-флекс. 
6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность.  
7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  
8. Функциональный тренинг, гиревой спорт. 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Двигательная активность. 
2. Мотивации к занятиям ФК и спортом. 
3. Формы проведения занятий по ФК и спорту. 
4. Структурное содержание занятий. 
5. Гигиена мест занятий. 
6. Определение нагрузки. 
7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль. 

 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 



11  

 
 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
 

 
 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  
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Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ. 

 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 
 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Цель работы: научиться заполнять показатели самоконтроля физического развития и подготовленности 
Приборы и оборудование: весы 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу (образец) 

Таблица  - Дневник самоконтроля 
№ 

п/п 
Показатели 

самоконтроля 
Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Общее 
1 Самочувствие хорошее хорошее  
2 Настроение хорошее удовлетворительное  
3 Сон 8 час., хороший 7 час., беспокойный  
4 Аппетит хороший пониженный  
5 Активность хорошая удовлетворительная  
6 Желание тренироваться большое безразличное  
7 Болевые ощущения нет в мышцах передней 

поверхности бедра 
 

 ЧСС в минуту:    
8 а) после сна, в положении 

лёжа 
60 уд/мин 60 уд/мин  

9 б) через 1 мин после 
вставания с постели 

70 уд/мин 75 уд/мин  

10 в) разница 
(ортостатическая проба) 

10 уд/мин 15 уд/мин  

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг  
12 Частота дыхания в покое 16 раз/мин 16 раз/мин  
13 Нарушения режима Нет Нет  
14 Двигательная активность 12.500 шагов + 

тренировка  
1,5 час. 

8000 шагов  

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 
 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге и проба Генчи. 
Цель работы: научиться исследовать функциональное состояние дыхательной системы. 
Приборы и оборудование: секундомер. 

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе (таблица 3), занести в 
таблицу 4. 

Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе. 
Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный вдох.  
Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе. 
Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный выдох.  
В момент задержки дыхания нос заживается пальцами. 
Тестирование проводится в группе из трех человек.  

 
Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Показатель 
Время задержки дыхания, секунды 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 
Проба Штанге    
Проба Генчи    

Оценочные средства  
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Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Проба Штанге Проба Генчи 
Оценка 

Юноши Девушки Юноши Девушки 
90 сек. 80 сек. 45 сек. 35 сек. Отлично 

80-89 сек 70-79 сек. 40-44 сек 30-34 сек. Хорошо 
50-79 сек. 40-69 сек. 30-39 сек. 20-29 сек. Удовлетворительно 

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно 
Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 
студенческого спорта.  

 
Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма. 
Приборы и оборудование: секундомер 
Ход работы: полученные результаты занести в тетрадь и написать выводы по каждому испытуемому. 

 
Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для проведения оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем. Она отражает устойчивость вегетативной 
нервной системы (ВНС) к различным факторам и проявляется в изменении частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Среди неблагоприятных факторов можно назвать атмосферное давление и его перепады, эмоциональное 
состояние, утомление, перетренированность и др.  

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в выполнении 
упражнений на силовые способности... 

Алгоритм выполнения задания 
Ортостатическую пробу лучше проводить утром перед зарядкой или в другое время дня до еды. 

Основное правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба предусматривает изучение реакции 
сердечно-сосудистой системы при изменении положения тела обследуемого от горизонтального к 
вертикальному, путем активного вставания и в процессе пребывания в вертикальном положении (ортостаза). 
Реакция на вставание изучается посредством регистрации ЧСС.  

Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек.  
Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7 минут. На последней 

минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и 
подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой системы на 
нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать функциональное состояние регуляторных 
механизмов и дает некоторое представление о тренированности организма.  

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются. 
Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической тренированности 18-25 ударов - 

показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов свидетельствует о 
переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу. 

За норму принято значение 20 ударов в минуту.  
Выводы 

1.  
2. 
 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
 

Цель работы: научиться оценивать уровень физической работоспособности. Проведение пробы 
Гарвардский СТЕП-ТЕСТ. 

Приборы и оборудование: секундомер. 
Ход работы: Тестирование проводится в группе из трех человек. Один тестируется, другой 

осуществляет подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по секундомеру, результаты 
тестирования и вычислений заносятся в табл. 5, полученные показатели испытуемых сравнить с критериями 
оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту по таблице 6, написать выводы и 
рекомендации. 

Продолжительность физической нагрузки – 5 минут. 
Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см. 
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Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту. 
Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и той же ноги. На 

ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами.  
Физическое упражнение выполняется под метроном с темпом 120 уд./мин. 
Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый отдыхает одну минуту в 

положении сидя. 
Измеряемые показатели: 
1) ЧСС: 
- через минуту после физической нагрузки в положении сидя (А); 
- через две минуты после физической нагрузки в положении сидя (В). 
- через три минуты после физической нагрузки в положении сидя (С). 
2) Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) вычисляют по формуле:  

 

ИГСТ =
300 ∗ 100

(А + В + С)
∗ 2 

 Таблица 5 - Изменение частоты сердечных сокращений после пятиминутной физической нагрузки 

 
Время снятия показаний 
пульсоксиметра, минуты 

ЧСС, уд./мин. 
Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

через минуту после выполнения упражнения    
через две минуты после выполнения 
упражнения 

   

через три минуты после выполнения 
упражнения 

   

ИГСТ    
Оценочные средства  

Таблица 6 - Критерии оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту 

 
 
 
 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

Критерий Оценка 

менее 55 Слабая  

55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
80-89 Хорошая  

90 и более Отличная 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  



20  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 
свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 
переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  



22  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 
излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для по системе зачтено/не 
зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок 16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий 13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



27  

Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Физическая культура и спорт.  
2. Основы физической культуры и здорового образа жизни.  
3. Цели занятия: сформировать представление о понятиях - «Физическая культура, 

двигательная подготовленность, спорт», «физическое воспитание, физическое совершенствование, физическая 
подготовленность и физическая подготовка, профессионально-прикладная подготовка».  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

 1. Изучить понятия «Физическая культура, физическое воспитание, 
физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 
профессионально-прикладная подготовка, спорт» 

Беседа, диалог, 
рассказ. 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
Основы физической культуры и здорового образа жизни.  
1. Тема лекционного занятия. 
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Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, эвристическая беседа.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
1. Физическая культура и спорт.  
2. Тема практического занятия: ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
3. Цели занятия: научиться проводить соматометрическое обследование 
4. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 научиться проводить соматометрическое обследование объяснительно-наглядный 
(репродуктивный) (беседа, 
упражнения. 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 
Введение. 
 

Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 
Таблица 1 - Соматометрические методы 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         
стоя         

Масса тела, кг         

Окружность грудной 
клетки, см 

Пауза         
Вдох         

Выдох         
Размах         

О
к

р
уж

н
ос

ть
, с

м
 плеча 

Напряж.         
Расслаб.         

Предплечье         
Талии         
Бёдер         
Бедра         

Голени         
Запястья         

 
1. Научиться измерять окружность плеча. 
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2. Научиться измерять окружность запястья. 
 

 

 
 
Требования к выполнению практического задания: 
 

Необходимо посмотреть следующий видеоролик по ссылке  

(25) Антропометрические замеры с помощью измерительной ленты - YouTube 

 
2. Тема практического занятия.  
 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
 
Вопросы к обсуждению: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 
профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической культуры, методы физической культуры, 
компоненты физической культуры. 
 

Практические задания: 
Необходимо произвести расчеты по следующим показателям телосложения: 
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1.  

2.  
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3.  

4. Формула ППФР – Рост стоя (см) – Рост сидя (см)*100/ 
Рост сидя (см) 

5.  
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6.  

7.  

8.  
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9.  
10. Вычислить Простой туловищный (разностный) показатель (показатель пропорцион

альности телосложения): ППТ = рост сидя (см)*2 – рост = 96*2 – 171 = 21 Значение 

индекса выше нормы (12,5) говорит о том, что тело непропорционально. 

 

11.  
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12.  

13.  

 
 Требования к выполнению практического задания: 
 
Произвести подсчеты результатов с помощью калькулятора и математических 

расчетов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 
случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 
материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 
тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 
составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Тема 1.1. Теоретические и 
методические подходы к анализу 
безопасности жизнедеятельности 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как 
социального явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. 
Характеристика угроз человеку в древнем мире. Характеристика угроз 
человеку в современном мире. Место безопасности в системе 
потребностей человека. Принципы и методы безопасности 
жизнедеятельности. Признаки безопасности жизнедеятельности. 
Классификация рисков. Классификация угрожающих факторов. 
Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. 
Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья 
механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения 
безопасности в современной России. 
 

Тема 1.2. Здоровье населения и 
окружающая среда 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к 
условиям среды. Роль и место социальных и биологических факторов в 
формировании здоровья населения, основные термины и понятия. 
Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 
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медико-демографических показателей и факторы их определяющие. 
Значение статистических методов при изучении общественного 
здоровья. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), 
Международная организация охраны труда (далее – МОТ). 

Тема 1.3. Природные и техногенные 
опасности среды обитания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на 
состояние и развитие техносферы. Техногенные опасности, их 
классификация. Причины увеличения угроз техногенных опасностей. 
Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 
факторов среды обитания человека и основных компонентов 
техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и 
методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 
опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 
техногенного происхождения.  

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 
ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы 
развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 
стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 
поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 
чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы 
повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 
ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы 
организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Гражданская оборона (далее – ГО) как элемент 
гражданской защиты. 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных 
условий жизнедеятельности в 
условиях военных конфликтов 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от 
опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, 
принимаемые для обеспечения безопасности населения, оказавшегося 
на территории военных действий. Действия населения при эвакуации и 
рассредоточении. Действия населения при проведении инженерной 
защиты людей и территорий. Действия населения при проведении 
радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной 
безопасности в условиях военных конфликтов. Установление 
ограничений на свободу передвижения по территории, введение на ней 
особого режима въезда и выезда. Усиление охраны общественного 
порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта. Установление ограничений на осуществление отдельных 
видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств. Установление особого порядка, 
приобретения и распределения продовольствия и предметов первой 
необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, 
митингов и демонстраций, а также иных массовых мероприятий. 
Запрещение забастовок и иных способов прекращения деятельности 
организаций. Ограничение движения транспортных средств и 
осуществление их досмотра. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 2.1. Профессиональная 
деятельность и оценка ее 
безопасности для работающего 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их 
жизненного цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, 
факторы производственной среды (химические, физические, 
биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 
безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов 
производственной среды. 

Тема 2.2. Экологическая безопасность Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, 
общества и государства. Модель устойчивого развития как основа 
безопасности жизнедеятельности. Основные глобальные экологические 
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проблемы. Использование и воспроизводство природных ресурсов. 
Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 
Мировые источники опасности для России в экологической сфере. 
Система экологической безопасности в Российской Федерации. 
Нормативы в области охраны окружающей среды. Система 
экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе 
энергетического развития современной России. 

Тема 2.3. Социальная безопасность и 
условия ее формирования 

Социальная безопасность как условие общественной 
безопасности в Российской Федерации. Опасности индивидуального, 
общественного и глобального характера. Государство, как основной 
субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 
Идентификация опасных факторов социального характера. 
Прогнозирование социальных опасностей. Социальные конфликты. 

Тема 2.4. Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления 
безопасностью жизнедеятельности. Функции управления безопасностью 
жизнедеятельности. Принципы и методы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Средства управления БЖД Управление 
безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. 
Управление защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации 
(далее-ЧС). Нормативно-правовая база управления безопасностью 
жизнедеятельности. Органы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности 
жизнедеятельности. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
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найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 
нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 
планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 
дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 
интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 
осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 
Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 
жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность». 
2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта 

исследования. 
3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого 

развития, как основы экономической безопасности? 
4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности? 
5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики. 
6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности?  
7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных 

интересов в сфере экономики. 
8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в 

нашей стране? 
9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 
10. Каковы основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской 

экономики? 
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11. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации в современных условиях? 

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической 
безопасности в современных условиях. 

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в 
современных условиях? 

14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как 
основы экономической безопасности? 

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на 
безопасность.    

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"? 
17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов.  
18. Какова структура и содержание деловой информации? 
19. Что такое информационное общество? 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте характеристику «Организм, как система»? 
2. Как работает координационная деятельность ЦНС?  
3. Назовите типы высшей нервной деятельности? 
4. В чем заключается физиологическая основа высшей нервной деятельности? 
5. Дайте характеристику память, сознании, мышлении? 
6. Дайте характеристику общей физиологии сенсорных систем: слуховой 

анализатор, зрительный анализатор? 
7. В чем заключаются функции гормонов? 
8. Назовите основные функции крови? 
9. Дайте характеристику деятельности сердца? 
10. Как происходит газообмен и транспорт газов? 
11. Как работают процессы терморегуляции (химическая, физическая)? 
12. Что такое обмен веществ? 
13. Какую роль играют функции белков, жиров, углеводов, витаминов, 

микроэлементов для организма? 
14. Как происходит адаптация системы организма к различным условиям внешней 

среды? 
15. Назовите основные показатели общественного здоровья? 
16. Что такое здоровье, болезнь, физическое развитие? 
17. Дайте характеристику таким показателям, как: численность и состав населения; 

плотность населения; механическое и естественное движение населения?  
18. Дайте характеристику показателям Смертности населения и её причины?  
19. Опишите современные тенденции в состоянии здоровья населения России? 
20. Назовите Международные организации, изучающие здоровье населения и 

окружающую среду? 
21. Дайте характеристику показателям Физического развития? 

 
Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Назовите классификацию стихийных бедствий и природных катастроф?  
2. Дайте характеристику метеорологическим опасностям и назовите меры и 

методы защиты? 
3. Дайте характеристику топологические опасности и назовите меры и методы 

защиты? 
4. Дайте характеристику тектоническим опасностям и назовите меры и методы 

защиты? 
5. Дайте характеристику космическим опасностям и назовите меры и методы 

защиты? 
6. Дайте характеристику бури: понятие и виды и назовите меры и методы защиты? 
7. Дайте характеристику смерчи: понятие, характеристика и назовите меры и 

методы защиты? 
8. Дайте характеристику природным пожарам, назовите их классификацию. 

Профилактика и меры защиты? 
9. Дайте определение понятия техносферы и назовите этапы развитие техносферы? 
10. Назовите компоненты техносферы? 
11. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы? 
12. Какая взаимосвязь техногенных процессов с природными явлениями? 
13. Какая взаимосвязь техногенных процессов с социальными явлениями? 
14. Назовите классификацию техногенных рисков? 
15. Назовите основные причины увеличения угроз техногенных опасностей? 
16. Назовите источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

человека? 
17. Понятие «приемлемый и неприемлемый риск»? 
18. Дайте определение ПДК и ПДУ? 
19. Назовите основные принципы защиты от опасностей? 
20. Что такое вибрация и назовите методы защиты?  
21. Что такое шум и назовите методы защиты? 
22. Что такое пыль и назовите методы защиты?  
23. Что такое электромагнитные поля и назовите методы защиты?  
24. Что такое управление рисками в техносфере? 

 
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация 

ЧС. 
2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на 

примере). 
3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 
4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, 

техногенного характера. 
5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на 

примере). 
6. ЧС военного характера (основные источники, классификация). 
7. Современные средства поражения. 
8. Цели и задачи МЧС. 
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9. Средства оповещения при возникновении ЧС. 
10. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. 
11. Защитные сооружения. Классификация. Требования к защитным сооружениям. 
12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка. 
13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в 

убежище. 
14. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 
15. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
16. Функциональные подсистемы РСЧС. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 
работающего 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные законодательные документы по охране труда и контроль за 

его выполнением? 
2. Назовите производственные вредности и их классификация?  
3. Назовите все критерии оценки тяжести труда?  
4. Назовите критерии оценки напряженности труда? 
5. Каким производственным факторам относится умственный труд, его 

особенности, классификация и назовите профилактические мероприятия при утомлении? 
6. Назовите основные мероприятия по повышению работоспособности и 

предупреждению утомления? 
7. Как активный отдых повышает работоспособность? 
8. Понятие об эргономике? 
9. Дайте характеристику микроклимата?  
10. В чем особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата и каким 

изменениям приводит в организме? 
11. Профилактика переохлаждений? 
12. Дайте характеристику шуму и вибрации и в чем заключается профессиональная 

вредность?  
13. Назовите профилактику вредного воздействия шума на организм работающих? 
14. Дайте характеристику электромагнитным волнам диапазона радиочастот и в чем 

заключается профессиональная вредность?  
15. Как влияет на организм человека работа в условиях повышенного воздушного 

давления? 
16. Что такое кессонная болезнь и назовите профилактические мероприятия? 
17. Назовите источники и способы образования пыли, классификация пыли и 

мероприятия по профилактике пылевых заболеваний? 
18. Что такое производственные яды, классификация7  
19. Дайте понятие о ПДК и ПДУ? 
20. Что такое пестициды как профессиональные яды, классификация?  
21. Дайте характеристику освещение?  
22. Для чего используют и применяют средства индивидуальной защиты?  



14 

23. Назовите ближайшие и отдаленные последствия действия производственных 
ядов на организм работающих. Профилактика? 

24. Что такое профессиональный риск и назовите методы оценки? 
25. Какие отдаленные последствия воздействия производственных факторов на 

здоровье?  
 

Тема 2.2 Экологическая безопасность  
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем сущность и причины глобального изменения климата? 
2. В чем сущность и причины разрушения озонового слоя? 
3. В чем сущность и причины кислотных дождей? 
4. В чем сущность и причины образования отходов? 
5. В чем сущность и причины загрязнения вод мирового океана? 
6. В чем причина загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами 

автотранспорта? 
7. В чем сущность и проблема вырубки лесов? 
8. Назовите причины урбанизации и экологическое последствие состояние в 

городах? 
9. Назовите основные проблема рекультивации полигонов ТКО в разных 

климатических зонах? 
10. В чем сущность и причины загрязнение почв пестицидами? 
11. В чем сущность и причины загрязнение почв нефтепродуктами? 
12. В чем сущность и причины загрязнение атмосферы при работе 

мусоросжигающих заводов? 
13. Как сохранить природные ресурсы в условиях роста народонаселения? 
14. Как сохранить биоразнообразия? 
15. Объясните модель устойчивого развития как составной части безопасность 

жизнедеятельности человека, общества и государства? 
1. Какая угроза безопасности жизнедеятельности от антропогенного воздействия 

человека на природу? 
2. Объясните характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции? 
3. Что такое трансграничный перенос загрязняющих веществ? 
4. В чем причина биологического загрязнения окружающей среды? 
5. Назовите основные нормативы в области охраны окружающей среды? 
6. Назовите задачи системы экологического мониторинга? 

 
Тема 2.3 Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните безопасность как объективно необходимое, закономерное 
общественное явление, социальная ценность и научная категория? 

2. В чем заключается концепция социальной безопасности государства? 
3. Что такое социальная безопасность в системе национальной безопасности? 
4. Основные задачи Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка населения»? 
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5. Объясните государство как основной субъект обеспечения социальной 
безопасности общества и личности? 

6. Назовите статьи в Конституции РФ о социальных правах граждан и гарантиях их 
реализации? 

7. Назовите цели Доктрины и концепции обеспечения социальной безопасности 
населения Российской Федерации? 

8. Назовите главную цель Федеральный Закон РФ «О безопасности»? 
9. Назовите задачи системы и полномочия государственных учреждений и органов 

власти РФ в сфере обеспечения социальной безопасности?  
10. Назовите основные направления социальной политики Российского 

государства? 
11. В чем проблема управления рисками в социальной сфере?  
12. Назовите особенности терроризма в России? 

 
Тема 8: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте систему обеспечения безопасности жизнедеятельности? 
2. Назовите основные функции системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности? 
3. Кто относятся Субъектам безопасности РФ? 
4. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности? 
5. Назовите нормированные уровни взаимодействия человека с техносферой? 
6. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности и качеством 

окружающей среды в Российской Федерации? 
7. Назовите основные направления Системы управления безопасности 

жизнедеятельности? 
8. Назовите средства управления БЖД? 
9. В чем задачи целевых подсистем Системы управления безопасности 

жизнедеятельности? 
10. Назовите основные принципы обеспечения безопасности? 
11. Назовите основные методы управления безопасностью? 
12. Основной информационный метод управления безопасностью. 
13. В чем заключается цель мониторинга окружающей природной среды? 
14. В чем сущность организационного принципа управления безопасностью? 
15. Назовите правовую основу законодательства в области обеспечения БЖД? 
16. Назовите основополагающий нормативный документ в области защиты 

населения и территорий от ЧС? 
17. Назовите виды контроля и надзора за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в РФ? 
 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 
жизнедеятельности 
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Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 

 
Рис.1 Классификация потребностей человека. 

 

Рис.2 Классификация опасности 
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Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 

деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности

 

Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 
Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза. 
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Рис. 4.  Форменные элементы крови 

 
Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 

Страна Плотность (чел/км²) 
Канада 3.43 
Россия 8,5 
Бразилия 22.6 
США 32 
Франция 119,6 
Китай 139.6 
Япония 337,2 
Монако 16500 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
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Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента 
безопасности 

 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности,  
общества и государства 
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Рис.3 Единая государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 
военных конфликтов 

 
Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 
РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 
работающего 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности  

личности и общества 
 

 
Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность  

производственных процессов на предприятии 
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Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 
персонала предприятия 

 

Рис.5 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности 
 работников на предприятии 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 
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Рис.1 Устойчивое развитие 
 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
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Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 
Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 
Рис.3 Социальный конфликт 

 
Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 
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Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3 Система нормативных правовых актов РФ 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 
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 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

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.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 
или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 
познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 
несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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Требования к основной части реферата:  

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

 Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

 Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 
д.);  

 Объем основной части составляет около 10 страниц.  
Требования к заключению:  

 В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

 Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 
не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 
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одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 
переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

 «Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

 «Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  
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 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
Объём презентации 10 -20 слайдов.  
На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  

 тема презентации;  

 фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

 год выполнения работы.  
В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
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Критерии оценки презентации  
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
Правильность оформления титульного слайда. 
Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 
свободное владение терминологией; 
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 
знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

 Записать дату, тему и цель задания; 

 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

 Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

 Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 

 Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 
Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Цели занятия является ознакомление с целями, задачами и основными принципами 
безопасности жизнедеятельности, сформировать представление о базовых понятиях и методов 
исследования в безопасности жизнедеятельности и классификации опасностей и угроз.  

 4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Теоретические и методические 
подходы к анализу безопасности жизнедеятельности».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 
проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Теоретические и методические подходы к анализу 
безопасности как социального явления. Цели, задачи 
безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз 
человеку в древнем мире. Характеристика угроз человеку в 
современном мире. Место безопасности в системе 
потребностей человека. Принципы и методы безопасности 
жизнедеятельности. Признаки безопасности 
жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 
угрожающих факторов. Классификация опасностей. 
Лестница эскалации угроз безопасности. Основные 
структурные элементы безопасности. Основные звенья 
механизма обеспечения безопасности. Основные методы 
обеспечения безопасности в современной России. 

Словесные (слово 
педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 
(проектор, 

компьютер, 
интерактивная 

доска). 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Потребность в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

от воздействия естественных опасностей существует с момента появления человека на Земле. 
Она неразрывно связана с процессами взаимодействия человека с окружающей средой. 
Реальность современной жизни такова, что созданная человеком техносфера, которая должна 
была защищать его от естественных опасностей, в результате сама стала основным 
источником опасностей на Земле. В течение многих столетий человек совершенствовал 
технику, технологии и в результате создал наивысшие техногенные опасности, которые 
связаны с производством. 

Человек всегда стремился применению и развитию средств обеспечения своей 
безопасности. По значимости потребность в безопасности всегда занимала и занимает 
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ведущее место после первоочередной потребности человека в обеспечении себя и своих 
близких в пищу, водой и воздухом. 

Согласно идее А. Маслоу, деятельность человека по удовлетворению своих 
потребностей подчиняется следующим закономерностям: высшие потребности набирают силу 
и становятся актуальными после того, как удовлетворены низшие, физиологические. 
Иерархию человеческих потребностей А. Маслоу изобразил в виде пирамиды, где в основании 
расположены низшие, а на вершине – высшие потребности. 

Человеческие потребности выросли из потребности безопасности. И прежде всего это 
относится к потребности к социальным связям, в объединении людей в сообщества, которое 
повышает безопасность каждого его участника. 

Сегодня решить задачу сохранения здоровье и жизни людей на Земле, можно лишь 
кардинально изменив свое отношение к миру опасностей. 

Формирование знаний, умений и навыков в человеко-защитной среде началось давно и 
непрерывно происходит в настоящее время. Однако поиски решений проводились только в 
практической плоскости и выражались в форме законов, постановлений, инструкций и 
различных рекомендация по защите от опасностей. 

В последние годы специалистам и мировому сообществу стало очевидно, что человеко-
защитную деятельность нужно вести не только с практической плоскости, но и на научной 
основе, создав теоретические и методические основы для формирования новой области 
знаний как «безопасность жизнедеятельности». 

При создании новой области знаний необходимо важным шагом является формирование 
принципов, понятий и терминов, описывающие эту область знаний.   

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 
позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Принципы и методы обеспечения безопасности.  
 Обеспечение безопасности деятельности состоит из принципов, методов и средств.  
 Принцип — это идея, основное положение.  

 Принципы обеспечения безопасности – это руководящие правила, обеспечивающие 
выживание человека в окружающем мире. 

Научные знания по безопасности жизнедеятельности опираются на принципах: 
I принцип — принцип антропоцентризма: «Человек есть высшая ценность, 

сохранение и продление жизни которого является целью его существования». 
Реализация этого принципа означает, приоритетную деятельность, направленную на 

сохранение здоровья и жизни человека при воздействии на него внешних причин. К ней 
относятся такие направления исследований, как идентификация опасностей и зон их действия, 
разработка и применение человеко-защитных средств, контроль их состояния. 

II принцип - принцип существования внешних воздействий на человека 
«Человеческий организм всегда может подвергнуться внешнему воздействию со 

стороны какого-либо негативного фактора». 
На человека постоянно воздействуют внешние, различные по уровням потоки веществ, 

энергий и информации. Вполне вероятно, что некоторые потоки будут способны причинять 
человеку ущерб здоровью или угрожать гибелью. 

III принцип - принцип возможности создания для человека безопасной среды обитания 
«Создание комфортной и травмобезопасной для человека среды обитания 

принципиально возможно и достижимо при соблюдении в ней предельно допустимых 

уровней воздействия на человека». 
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Реализация этого принципа возможна только на основании соблюдения нормативных 
требований по допустимым внешним воздействиям на человека. 

IV принцип - принцип выбора путей реализации безопасного взаимодействия человека 
со средой обитания 

«Безопасное взаимодействие человека со средой обитания достигается его 

адаптацией к опасностям, снижением их значимости и применением человеком 

защитных мер». 
Все эти меры достижения безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

могут быть использованы одновременно либо в каком-то сочетании. Например, практически 
всегда для достижения цели используют решения, направленные как на совершенствование 
источника опасности с целью достижения его негативного влияния, так и на применение 
комплекса защитных мер в зоне пребывания человека. 

V принцип- принцип отрицания абсолютной безопасности. «Абсолютная 

безопасность человека в среде обитания недостижима». 

Этот принцип справедлив, поскольку, во-первых, на Земле всегда существуют 
естественные опасности, во-вторых, неизбежны антропогенные опасности и, в-третьих, 
практически неустранимы полностью и технические опасности. 

Поскольку абсолютно безопасной техники не существует, любая техническая система 
обладает определенной надежностью и ее безопасность оценивается показателями 
технического риска. В работе большинства технических систем принимает участие оператор, 
обладающий способностью принимать иногда ошибочные решения. На любой технический 
объект всегда оказывается внешнее воздействие, способное в отдельных случаях нарушить его 
работу. 

Поэтому техногенный риск полностью устранить нельзя, его можно лишь 
минимизировать. Антропогенные опасности также можно лишь минимизировать. 

VI принцип – принцип эволюции безопасности. 
«Рост знаний человека, совершенствование техники и технологии, применение 

защиты, ослабление социальной напряженности в будущем неизбежно приведут к 

повышению защищенности человека от опасностей». 
Позитивное движение общества к решению проблем удовлетворения потребностей 

человека реализуется в его безопасности. Этот путь многовариантен и основан прежде всего 
на росте культуры общества в вопросах безопасности жизнедеятельности человека. 

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 
позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Выбор принципов и методов зависит от конкретных условий деятельности, уровня 
безопасности, стоимости и других критериев. Их можно классифицировать по нескольким 
признакам. 

По признаку реализации их условно делят на четыре класса: ориентирующие, 
технические, управленческие и организационные. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, 
определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и 
информационной базой принципу системности, заключающемуся в том, что любое явление, 
действие, всякий объект рассматривается как элемент системы. 

Каждое явление должно изучаться как определенная система составляющих его 
элементов, единство взаимосвязанных и взаимодействующих предметов, процессов, 
отношений. 
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В основе принципа системности лежит соотношение целого и части. Целое по своим 
основным характеристикам, по значению и роли, по заложенным в нем возможностям не 
тождественно сумме составляющих его частей. При этом часть, в свою очередь, обладает 
относительной самостоятельностью, присущими ей качественными особенностями и может 
рассматриваться как целое со своими составными частями, но уже меньшего масштаба. 

Принцип взаимосвязи и взаимозависимости означает объективное существование 
всеобщей взаимосвязи явлений и процессов действительности; как и взаимодействие всех их 
сторон, обусловливается тем, что ни в природе, ни в общественной жизни нет абсолютно 
изолированных явлений и предметов. 

Принцип деструкции заключается в том, что система, приводящая к опасному 
результату, разрушается за счет исключения из нее одного или нескольких элементов. Данный 
принцип органически связан с принципом системности и имеет столь же универсальное 
значение. 

Принцип снижения опасности заключается в использовании решений, которые 
направлены на повышение безопасности, но не обеспечивают достижения желаемого или 
требуемого по нормам уровня 

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение действия 
опасностей. Среди них можно выделить следующие; принцип защиты расстоянием, принцип 

прочности, принцип слабого звена, принцип экранирования и др. 
Управленческие принципы определяют взаимосвязи и отношения между отдельными 

стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. Наиболее значимыми среди них 
будут: принцип плановости, принцип стимулирования, принцип компенсации, принцип 

эффективности. 
К организационным принципам относятся реализующие в целях безопасности 

положения научной организации деятельности. Здесь можно выделить: принцип защиты 

временем, принцип нормирования, принцип несовместимости, принцип эргономичности. 
Таким образом: 
Безопасность жизнедеятельности — это наука о комфортном и травмобезопасном 

взаимодействии человека с техносферой. 
Безопасность жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая опасности и 

способы защиты от них человека в любых условиях его обитания.  
 Безопасность — состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности.  
Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность.  
Здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 
изменений.  

Необходимым и обязательным условием протекания биологического процесса является – 
деятельность. 

Деятельность — специфическая человеческая форма активного отношения к 
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 
преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс 
деятельности. Формы деятельности многообразны. Они охватывают практические, 
интеллектуальные, духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, 
трудовой, научной, учебной и других сферах жизни. 
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Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает в 
триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  
• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  
• это специалист, обеспечивающий безопасность. 
Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 
    Задачи БЖД: 
1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и 

координат. 
2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 
3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 
Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие «опасность».  
Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия на 

социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 
В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 
либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, подготовки 
действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, подчинение, 
закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 
вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, 
обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 
• реальную  
• потенциальную;  
по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 
•  глобальные; 
• региональные; 
• национальные; 
• локальные; 
• частные. 
Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы опасности, 

классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени опасности 
и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 
потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 
совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 
природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 
наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 
— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 
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человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 
агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 
антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 
механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 
импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 
литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 
летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 
По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 
По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 

взаимодействием простых факторов. 
Определение угрозы осуществляется с учетом накопленного предыдущего опыта, 

результатов прогнозирования развития той или иной угрозы, наличия имеющихся в 
распоряжении сил и средств для борьбы с этой угрозой, наличия или отсутствия той или иной 
помощи с внешней стороны и т.д. Очень большую роль при этом играет сложившаяся у людей 
психология восприятия опасностей. Ошибка в оценке опасности (ее переоценка или 
недооценка) зачастую является непосредственной предпосылкой самых катастрофических 
ошибок. 

Источником формирования угрозы безопасности является многообразие внутренних и 
внешних противоречий общественного развития в стране и на международной арене в разных 
сферах человеческой деятельности. 

В понятие «угроз» обычно входят совокупность факторов и условий, представляющих 
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Угроза — это опасность на стадии перехода из возможности в действительность, 

высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб 

другим.  
Угроза всегда носит предметный характер, наполнена конкретным содержанием и в 

случае четко выраженного опасного состояния часто приобретает конкретную правовую 
характеристику. Существует несколько вариантов классификаций угроз.  

 Четыре вида угроз для большой социальной системы:  
• от ошибок в целеполагании со стороны других социальных систем, т. е. внешние 

социальные угрозы; 
• со стороны внутренних социальных систем, т.е. внутренние социальные угрозы;  
• «природного», т. е. стихийного характера. 
Угрозы могут быть также классифицированы   по: объектам   человек, общество, 

государство;  

Направлениям  экономические, социальные, политические, информационные;  

величине ущерба  предельный, значительный, незначительный;  
вероятности возникновения — весьма вероятные, вероятные, маловероятные;  
причинам появления — стихийные, преднамеренные 
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По иерархическому принципу угрозы могут быть: межпланетные, ноосферные 
«глобальные», региональные межгосударственные, государственные «национальные», 
региональные, внутригосударственные, местные «локальные», личностные. 

Опасности и угрозы глобального уровня являются внешними по отношению к объектам 
безопасности, расположенных ниже иерархических уровней: регионального, 
государственного, общественного, индивидуального 

К внутренним опасностям и угрозам нижних иерархических уровней относят 
следующие: региональные и национальные социальные взрывы и конфликты; голод, 
распространение болезней, деградация людей; нарастание насилия, терроризма, преступности, 
наркомании, пьянства и т.д. 

Риск-наиболее часто используемая количественная характеристика реализации 
опасности. 

Риск — это возможность или вероятность возникновения неблагоприятных или 

нежелательных последствий деятельности субъекта.  

Существующие риски разнообразны и могут быть классифицированы по различным 
признакам: степени влияния, объекту, местоположению относительно объекта, субъекту 
(источнику), причине возникновения, возможности страхования и другим (рис. 4). 

По степени влияния на жизнедеятельность человека, жизнеспособность (финансовое 
состояние) организации различают следующие виды риска: 

• пренебрежимый (меры защиты принимать не требуется); 
• приемлемый (принимаются меры контроля и защиты на основе принципов обоснования 

и оптимизации); 
• чрезмерный (деятельность с указанным уровнем риска не допускается). 
По объекту воздействия рассматривают риски: 
• для жизни и здоровья людей – индивидуальный; 
• общества – социальный; 
• объекта техносферы – технический; 
• функционирования и развития (благосостояния, жизнеспособности) организаций как 

социально-экономических систем – хозяйственный; 
• государства – стратегический; 
•  окружающей природной среды как условия развития человечества – экологический 

риск (связан не с одномоментным ущербом, а с долговременными изменениями среды 
обитания (СО), приводящими к негативным последствиям для населения и человечества в 
целом). 

По местоположению источника опасности относительно объекта различают внешние и 
внутренние риски. Для организации к внешним источникам опасности относятся 
экономическая конъюнктура, конкуренты, а к внутренним – риски, связанные с 
принимаемыми решениями, противоречиями в руководстве и др. Внутренним источником 
риска для жизни и здоровья человека является его организм (болезни). 

По субъекту (причине или источнику) различают риски: 
• природа (включая космос) – природные; 
• общество – социальные; 
• техносфера – техногенные; 
• экономика (бизнес) – предпринимательские, экономические. 
По причине возникновения различают риски, связанные с опасными явлениями, 

возможными реализациями (сценариями) негативных тенденций развития, а также с 
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нестабильностью условий деятельности организации, приводящей к отклонению 
фактического результата деятельности от ожидаемого, к ошибочным решениям в рисковых 
ситуациях. 

В современных условиях от тезиса абсолютной безопасности перешли к 
концепции допустимого (приемлемого) риска, суть которой в стремлении к такой малой 
безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. 

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и 

политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и 
возможностями её достижения. 
Приемлемый (допустимый) риск – это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. 
 Нужно иметь в виду, что экономические возможности повышения безопасности 

технических систем не безграничны. 
На рис.5 показан упрощенный пример определения приемлемого риска. При увеличении 

затрат технический риск снижается, но растёт социальный, так как затрачивая чрезмерные 
средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например, 
ухудшить медицинскую помощь. 

 
Рис.5 Концепция приемлемого риска 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  
Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2. Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 
жизнедеятельности 
3. Цель практического задания сформировать у студентов представление об опасности, 
научить выявлять опасности и идентификацию опасностей по наиболее распространенным 
классификациям. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Теоретические и методические подходы к анализу 
безопасности как социального явления. Цели, задачи 
безопасности жизнедеятельности. Характеристика 
угроз человеку в древнем мире. Характеристика угроз 
человеку в современном мире. Место безопасности в 
системе потребностей человека. Принципы и методы 
безопасности жизнедеятельности. Признаки 
безопасности жизнедеятельности. Классификация 
рисков. Классификация угрожающих факторов. 
Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз 
безопасности. Основные структурные элементы 
безопасности. Основные звенья механизма 
обеспечения безопасности. Основные методы 
обеспечения безопасности в современной России. 

Словесные (слово 
педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 
(проектор, компьютер, 
интерактивная доска 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает в 
триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  
• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  
• это специалист, обеспечивающий безопасность. 
Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 
    Задачи БЖД: 
1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и 

координат. 
2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 
3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 
Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие «опасность».  
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Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия на 

социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 
В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 
либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, подготовки 
действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, подчинение, 
закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 
вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, 
обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 
• реальную  
• потенциальную;  
по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 
•  глобальные; 
• региональные; 
• национальные; 
• локальные; 
• частные. 
Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы опасности, 

классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени опасности 
и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 
потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 
совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 
природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 
наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 
— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 
человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 
агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 
антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 
механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 
импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 
литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 
летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 
По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 
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По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 
взаимодействием простых факторов. 

По реализуемой энергии опасности делятся на активные и пассивные. 
Классификация опасности представлена на рис.2 

 
Рис.2 Классификация опасности. 

 
Практические вопросы и задания 
Вопросы к практическим занятиям 
1. Дайте определение понятию «опасность». 
2. Что представляет собой квантификация опасностей?  
3. Перечислите стадии изучения опасностей. 
4. Что представляет собой системный анализ безопасности? 
5. Перечислите методы выявления производственных опасностей.  
6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите 

их группы. 
7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, 

охарактеризуйте каждый из них.  
Практическое задание 1. 
 
Проведите качественный анализ (идентификацию) трех видов опасностей (по вашему 

выбору) по наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в 
таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей 

Вид классификации 
Опасности 
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По ГОСТ: 
 Физические  
Химические  
Биологические  
Психофизические 

   

По природе происхождения:  
Природные  
Техногенные  
Антропогенные 
Экологические 
Смешанные 

   

По времени проявления 
отрицательных последствий: 
Импульсивные  
Кумулятивные 

   

По локализации: 
В атмосфере 
В гидросфере 
В литосфере  
В биосфере  
В космосе 

   

По приносимому ущербу: 
 Социальный  
Экологический  
Экономический  
Политический 

   

По моменту воздействия: 
Прогнозируемые 
Спонтанные 

   

По длительности воздействия:  
Постоянные  
Периодические  
Кратковременные 

   

По масштабам проявлений:  
Локальные  
Местные 
 Региональные 
 Федеральные 

   

По характеру воздействия на 
человека:  
Активные  
Пассивные 

   

 
Требования к выполнению практического задания  
После проведения качественного анализа (идентификацию) трех видов опасностей (по 

вашему выбору) по наиболее распространенным классификациям, вы должны задание 
представить в виде презентации. 

 
Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 
рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 
Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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Приложение № 3 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Учебно-наглядные пособия по дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 
Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 
Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 

 
Рис.1 Классификация потребностей человека. 
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Рис.2 Классификация опасности 

Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 

деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности

 
Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 

Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза. 
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Рис. 4.  Форменные элементы крови 
 
Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 
Страна Плотность (чел/км²) 
Канада 3.43 
Россия 8,5 
Бразилия 22.6 
США 32 
Франция 119,6 
Китай 139.6 
Япония 337,2 
Монако 16500 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
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Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента безопасности 
 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 
государства 
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Рис.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 
военных конфликтов 

 
Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 
РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 
работающего 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности личности и 
общества 

 
 

Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность производственных процессов на 
предприятии 
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Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 
персонала предприятия 

 
Рис.4 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности работников 
на предприятии 

 
Тема 2.2. Экологическая безопасность 



64 

 

Рис.1 Устойчивое развитие 
 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 



65 

 
Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 

Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 
Рис.3. Социальный конфликт 
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Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 
Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3. Система нормативных правовых актов РФ 
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