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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила 
Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны, обеспечен в электронной информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 

 
Учебная дисциплина «История науки о безопасности» относится к  обязательным дисципли-

нам ОПОП университета, состав которых определяется  вузом и требованиями ФГОС.  
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний об основных этапах развития и ста-

новления науки о безопасности и защиты от техногенных и естественных негативных воздействий.  
 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление об исторических этапах формирования науки о безопасности и защиты от 

техногенных и естественных негативных воздействий;  
знать:  культуру безопасности, теоретические основы безопасности в системе «человек-среда 

обитания» 
уметь:  соблюдать технику безопасности, использовать теоретические основы безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности;  
владеть: навыками обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды;  
 

 1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-
плины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями: 
Компетенции, 

в формировании которых 
задействована дисциплина 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ний компетен-

ции 

Компоненты компетенций,  

формируемые в рамках данной дисциплины 
(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование 
знать и пони-

мать 
уметь делать (дей-

ствовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен обеспе-
чивать безопас-
ность человека и 
сохранение окру-
жающей среды, 
основываясь на 
принципах культу-
ры безопасности и 
концепции риск-
ориентированного 
мышления; 

ИД-1оПК-2 - вы-
бирает методы 
и/или средства 
обеспечения 
безопасности 
человека (на 
производстве, в 
окружающей 
среде) и без-
опасности окру-
жающей среды 
согласно требо-
ваниям в обла-
сти обеспечения 
безопасности 

культуру без-
опасности, тео-
ретические ос-
новы безопас-
ности в системе 
«человек-среда 
обитания» 

соблюдать технику 
безопасности, ис-
пользовать теорети-
ческие основы без-
опасности в различ-
ных сферах жизнеде-
ятельности 

обеспечения без-
опасности челове-
ка и сохранения 
окружающей сре-
ды 

 



1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций по дисциплине 

Индекс и 
название ком-

петенции 

Код индикатора до-
стижений компетен-

ции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель оцени-
вания – знания, 
умения, навыки 

(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля формирова-

ния компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недоста-
точно для решения прак-
тических (профессио-
нальных) задач 

1. Сформированность компетенции соответствует минимальным 
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом доста-
точно для решения практических (профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом соответствует требова-
ниям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом 
достаточно для решения стандартных практических (профессио-
нальных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью соответствует требо-
ваниям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной 
мере достаточно для решения сложных практических (профессио-
нальных) задач. 

Критерии оценивания 

ОПК-2 Спосо-
бен обеспечи-
вать безопас-

ность человека 
и сохранение 
окружающей 
среды, осно-
вываясь на 
принципах 

культуры без-
опасности и 
концепции 

риск-
ориентирован-
ного мышления 

ИД-1оПК-2 - выбирает 
методы и/или сред-
ства обеспечения 

безопасности чело-
века (на производ-

стве, в окружающей 
среде) и безопасно-

сти окружающей 
среды согласно тре-
бованиям в области 

обеспечения без-
опасности 

Полнота зна-
ний 

знает культуру без-
опасности, теорети-
ческие основы без-
опасности в системе 
«человек-среда 
обитания» 

не знает культуры без-
опасности, теоретиче-
ские основы безопасно-
сти в системе «человек-
среда обитания» 

поверхностно  знаком с  культурой безопасности, теоретиче-
скими  основами безопасности в системе «человек-среда обитания»; 

свободно ориентируется в культуре безопасности, теоретиче-
ских основах безопасности в системе «человек-среда обитания»; 

в совершенстве ориентируется  в культуре безопасности, тео-
ретических основах безопасности в системе «человек-среда обита-
ния»; 

тест; 
реферат, опрос 

 
Наличие уме-

ний 

умеет соблюдать 
технику безопасно-
сти, использовать 
теоретические ос-
новы безопасности 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

не умеет соблюдать тех-
нику безопасности, ис-
пользовать основы без-
опасности в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти 

с трудом умеет соблюдать технику безопасности, использовать 
теоретические основы безопасности в различных сферах жизнедея-
тельности;  

умеет соблюдать технику безопасности, находить, обосновы-
вать и использовать теоретические  основы безопасности в различ-
ных сферах жизнедеятельности;  

обоснованно  умеет соблюдать технику безопасности, нахо-
дить, обосновывать и  прогнозировать возникновение ситуаций, 
использовать теоретические  основы безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности 

Наличие 
навыков (вла-
дение опытом) 

владеет навыками 
обеспечения без-
опасности человека 
и сохранения окру-
жающей среды 

не владеет навыками 
обеспечения безопасно-
сти человека и сохране-
ния окружающей среды 

поверхностно владеет навыками обеспечения безопасности 
человека и сохранения окружающей среды;  

владеет навыками обеспечения безопасности человека и со-
хранения окружающей среды; 

уверенно владеет навыками обеспечения безопасности чело-
века и сохранения окружающей среды. 



2. Структура учебной работы, содержание и трудоѐмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма 

2 сем. 

1.1 Контактная работа 36 

1. Аудиторные занятия, всего 36 

- лекции 18 

- практические занятия (включая семинары) 18 

1.2 Консультации (в соответствии с учебным планом) - 

2. Внеаудиторная академическая работа  72 

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  работ:    

Выполнение и сдача/защита индивидуального  задания в виде**  

- реферата 20 

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  20 

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям 18 

2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных мероприя-
тиях, проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины  (за исключе-
нием  учтѐнных в пп. 2.1 – 2.2): 

14 

3. Получение зачѐта по итогам освоения дисциплины - 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 108 

Зачетные единицы 3 
Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 
2.2. Содержание дисциплины по разделам 

Номер и наименование 
раздела дисциплины. 

Укрупненные темы раздела о
б

щ
а
я
 

Трудоемкость раздела и ее распределение по ви-
дам учебной работы, час. 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
ку

щ
е
го

 

ко
н
тр

о
л

я
 у

с
п
е
в
а
е
м

о
с
ти

 и
 п

р
о
-

м
е
ж

у
то

ч
н
о

й
  

а
тт

е
с
та

ц
и
и
 

№
№

 к
о
м

п
е
те

н
ц

и
й
, 

н
а
 ф

о
р
м

и
р

о
-

в
а
н
и
е
 к

о
то

р
ы

х
 о

р
и
е
н
ти

р
о
в
а
н
 

р
а
зд

е
л

 

Контактная работа 
ВАРС 

Аудиторная работа 

К
о
н
с
у
л

ь
та

ц
и
и
 (

в
 с

о
о

т-

в
е
тс

тв
и
и
 с

 у
ч
е

б
н
ы

м
 п

л
а
-

н
о
м

) 

в
с
е
го

 

л
е
кц

и
и

 

занятия 

в
с
е
го

 

Ф
и
кс

и
р
о
в
а
н
н
ы

е
 в

и
д

ы
 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 (

в
с
е
х
 

ф
о
р
м

) 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очная форма обучения 

1 

Этапы  эволюции культуры человека и ста-
новления науки о безопасности 

20 12 6 6  - 

72 20 

тестиро-
вание 

ОПК-2 

1.1 История науки 

1.2 История науки о безопасности жизнеде-
ятельности 

1,3 История науки о безопасности жизнеде-
ятельности 

2 

Наука, человек, общество.  

20 8 4 4  - 
тестиро-

вание 
ОПК-2 

3.1 Наука и общество 

3.2 Наука, человек, повседневность 

3.3 Общие закономерности развития науки 

3 

Безопасность на ранних этапах развития 
общества. 

20 4 2 2  - 
тестиро-

вание 
ОПК-2 

4.1 Безопасность человека в период перво-
бытно-общинного строя. 

4.2 Безопасность человека в период фео-
дального строя. 

4 

Зарождение и развитие научных исследова-
ний в области безопасности 

28 8 4 4  - 
тестиро-

вание 
ОПК-2 

5.1 Зарождение научных исследований в 
области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 

5.2 Изменение условий жизнедеятельности 
в ХIХ – XX веках н.э. 

5.3 Научные исследования в области без-
опасности в ХIХ – XX веках н.э. 

5 

Наука о безопасности на современном эта-
пе развития общества. 

20 4 2 2  - 
тестиро-

вание 
ОПК-2 

6.1 Современное состояние науки о без-
опасности. 

 Промежуточная аттестация - × × × × - × × зачет  

Итого по дисциплине 108 36 18 18  - 72 20   
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3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося   
3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам  предусмот-
рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа обучающихся 
(аудиторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

Учитывая статус дисциплины к еѐ изучению предъявляются следующие организационные 
требования: 

- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в 

соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача преподава-
телю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 

- в случае наличия пропущенных обучающимся  занятиям, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   

 Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные 
источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 
 

4. Лекционные занятия 
 Для изучающих дисциплину «История науки о безопасности» читаются   лекции в соответствии с планом, 
представленным в таблице 3.  

Таблица 3 - Лекционный курс по разделам учебной дисциплины 

№ 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по 
разделу, час. 

Применяемые интер-
активные формы обу-

чения 

р
а

зд
е

л
а
 

л
е

кц
и

и
 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Тема: История науки 

2 - Лекция- визуализация 
1.  Возникновение предпосылок научных знаний в 
Древнем мире и Средние века 

2. Зарождение и развитие классической науки 

2 

Тема: История науки о безопасности жизнедеятель-
ности 

2 - 
Лекция- визуализация 1. История развития и этапы формирования науки о 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Перспективы развития науки о безопасности жиз-
недеятельности.  

1 3 

Тема: Наука о безопасности жизнедеятельности 

2 - Лекция- визуализация 
1. Общие представления. Аксиомы о безопасности 
жизнедеятельности 

2. Образование в области  безопасности жизнедея-
тельности. 

2 

4 

Тема: Наука и общество 

1 - Лекция- визуализация 

1.  Возникновение науки 

2. Наука как социокультурный феномен. 

3. Наука и практика 

4.  Классификация наук. 

Тема: Наука, человек, повседневность 

1 - Лекция- визуализация 1. Наука как ответ на человеческие потребности. 

2. Наука и нравственность. 

5 

Тема: Общие закономерности развития науки 

2 - Лекция- визуализация 

1.  Многообразие форм знания. 

2. Научное и вненаучное знание.   

3.  Динамика научного знания 

4. Преемственность и развитие научных знаний 

3 6 

Тема: Безопасность человека в период первобытно-
общинного строя 1 - Лекция- визуализация 

1. Возникновение и эволюция человека. 
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2. Безопасность на основных этапах эволюции 
культуры человечества и в разных социально-
экономических формациях. 

3.  Основные понятия, термины и определения в 

трудах древнегреческих философов. 

Тема: Безопасность человека в период феодально-
го строя. 

1 - Лекция- визуализация 

4 

7 

Тема: Зарождение научных исследований в области 
безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 

1 - Лекция- визуализация 

1. Труды в области безопасности естествоиспыта-
теля Парацельса. 

2. Труды в области безопасности немецкого врача, 
минералога и металлурга Агриколы 

3. Труды в области безопасности итальянского вра-
ча Рамаццини 

Тема: Изменение условий жизнедеятельности в ХIХ 
– XX веках н.э. 

1 - Лекция- визуализация 

1.  Научные исследования в области безопасности в 
ХIХ – XX веках н.э 

2. Резкие изменения условий безопасности в про-
цессе интенсивного развития промышленности в 
ХIX – XX веках н.э.  

8 Тема: Научные исследования в области безопасно-
сти в ХIХ – XX веках н.э. 

2 - Лекция- визуализация 1. Научные исследования в области безопасности. 

2. Особенности проблем обеспечения безопасности 
конца XX – начала XXI века н.э. 

5 9 

Тема: Современное состояние науки о безопасно-
сти. 

2 - Лекция- визуализация 
1. Промышленная, экологическая и социальная 
безопасность. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера 

Общая трудоемкость лекционного курса 18 - х 

Всего лекций по дисциплине: час. Из них в интерактивной форме: час. 

- очная форма обучения 18 - очная форма обучения 18 

- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 
Примечания: 

- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6; 
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ре-
сурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка к ним 

Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 

№ 

Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение 

(для занятий в формате семинарских) 

Трудоѐмкость по разде-
лу, час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

Связь заня-
тия 

с ВАРС* 

Р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-2 

Тема семинара: Основные этапы эволюции 
культуры человека и становления науки о 
безопасности 

4 - Дискуссия ОСП 1) Этапы эволюции человека 

2) Становление науки о безопасности 

3)  Субъект и объект безопасности 

4)  Виды безопасности 

1 3 

Тема семинара: Наука о безопасности жизне-
деятельности 

2 - Дискуссия 

ОСП 

1) Общие представления. Аксиомы о безопас-
ности жизнедеятельности 

2) Образование в области  безопасности жиз-
недеятельности. 

2 4-5 Тема семинара: Общие закономерности разви- 4 - Дискуссия ОСП 
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тия науки 

1) Преемственность и развитие научных зна-
ний 

2) Дифференциация и интеграция наук 

3) Взаимодействие наук и методов 

4) Ускорение развития науки 

5) Свобода критики, недопустимость монопо-
лизма и догматизма 

3 

6 

Тема семинара: Безопасность на ранних эта-
пах развития общества. 

1 - Дискуссия 

ОСП 

1)  Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху палеолита. 

2) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху мезолита. 

3) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху неолита 

4) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху энеолита. 

6 

Тема семинара:  Безопасность человека в пе-
риоды первых цивилизаций и рабовладельче-
ского строя. 

0,5 - Дискуссия 

ОСП 

1) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху шумерской цивилизации. 

2) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху ассирийской цивилизации. 

3) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху древнеегипетской цивилизации. 

4) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху рабовладельческого строя. 

6 

Тема семинара:  Безопасность человека в пе-
риод феодального строя. 

0,5 - Дискуссия 

ОСП 

1) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху раннего феодализма. 

2) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху среднего феодализма. 

3) Безопасность жизнедеятельности человека 
в эпоху позднего феодализма. 

4 

7 

Тема семинара: Научные  исследования в об-
ласти безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 
1) Труды в области безопасности Парацельса, 
Агриколы, Рамаццини 
2) Роль М.В. Ломоносова в обеспечении без-
опасности в ходе развития русской промыш-
ленности. 

1 - Дискуссия 

ОСП 

7 

Тема семинара:  Изменение условий жизнеде-
ятельности в ХIХ – XX веках н.э. 
1) Резкие изменения условий безопасности в 
процессе интенсивного развития промышлен-
ности в ХIX – XX веках н.э 
2) Возникновение экологических проблем 
3) Зарождение структур контролирующих со-
стояние промышленной безопасности. 
4) Зарождение структур контролирующих со-
стояние экологической безопасности. 

1 - Дискуссия 

ОСП 

8 

Тема семинара: Научные исследования в об-
ласти безопасности в ХIХ – XX веках н.э. 
1) Труды в области безопасности ученого в 
области механики и сопромата В.Л. Кирпичева. 
2) Труды в области безопасности инженера-
технолога А.А.Пресса. 
3) Труды в области безопасности гигиениста 
В.А. Левицкого. 
4) Труды в области безопасности врача Д.П. 
Никольского.  
5) Труды в области безопасности специалиста 
в области горного дела А.А. Скочинского. 
6) Труды в области безопасности гигиениста 
С.И. Каплуна 
7) Особенности проблем обеспечения без-
опасности конца XX – начала XXI века н.э. 

2 - Дискуссия 

ОСП 

5 9 Тема семинара:  Развитие законодательной и 1 - Дискуссия ОСП 



 10 

нормативно-технической базы обеспечения 
безопасности в техносфере. 

9 

Тема семинара: Место и роль знаний по без-
опасности жизнедеятельности в современном 
мире. 
1) Промышленная, экологическая и социальная 
безопасность. 
2) Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

1 - Дискуссия 

ОСП 

Всего практических занятий по учебной дисциплине:  
час 

Из них в интерактивной 
форме: 

час 

- очная/ очно-заочная форма обучения 18 - очная форма обучения 18 

- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 

В том числе в формате семинарских занятий:    

- очная/ очно-заочная форма обучения 18   

- заочная форма обучения -   

* Условные обозначения: 
ОСП – предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС – на занятии выдается задание на 
конкретную ВАРС; ПР СРС – занятие содержательно базируется на результатах выполнения обучающимся 

конкретной ВАРС.… 

Примечания:  
- материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6; 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры 

учебного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в 
виде опроса, по основным понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очередному 
занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия,  а также изучение лек-
ционного материала. 

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

 
6. Общие методические рекомендации по изучению  

отдельных разделов дисциплины 
 
При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и практи-

ческие занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них 
особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, 
либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, до-
полняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоя-
тельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по те-
ме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в 
научных журналах. Такими журналами являются: Экология, Безопасность жизнедеятельности и др. 
Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, где приводится пе-
речень статей, опубликованных за год.   

Самостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  
1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 

выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  
 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 

пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
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выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 

 
Раздел 1. Этапы  эволюции культуры человека и становления науки о безопасности 

Краткое содержание 
Тема: История науки 

1) Возникновение предпосылок научных знаний в Древнем мире и Средние века  
2) Зарождение и развитие классической науки 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Развитие научного знания в Древнем мире. 
2. Развитие научного знания в Средние века. 
3. Развитие классической науки 

 
Тема: История науки о безопасности жизнедеятельности 

1) История развития и этапы формирования науки о безопасности жизнедеятельности. 
2) Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Становление науки о безопасности жизнедеятельности. 
2. Этапы развития науки о безопасности жизнедеятельности 
3. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

 
Тема: Наука о безопасности жизнедеятельности 

1) Общие представления. Аксиомы о безопасности жизнедеятельности 
2) Образование в области  безопасности жизнедеятельности. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Цель безопасности жизнедеятельности. 
2. Задачи безопасности жизнедеятельности. 
3. Основные понятия в безопасности жизнедеятельности 
4. Аксиомы о безопасности жизнедеятельности 
5. Образование в области  безопасности жизнедеятельности. 

 
Раздел 2. Наука, человек, общество.   

Краткое содержание 
Тема: Наука и общество 

1) Возникновение науки 
2) Наука как социокультурный феномен. 
3) Наука и практика 
4) Классификация наук. 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Что такое наука? 
2. Наука как ответ на человеческие потребности. 
3. Взаимодействие наук и методов. 
 

Тема: Общие закономерности развития науки 
1) Многообразие форм знания. 
2) Научное и вненаучное знание. 
3) Динамика научного знания  
4) Преемственность и развитие научных знаний 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Дифференциация и интеграция наук. 
2. Особенности и структура научного знания. 
3. Особенности и структура вненаучного знания. 
4. Ускорение развития науки 

 
Раздел 3. Безопасность на ранних этапах развития общества. 

Краткое содержание 
Тема: Безопасность человека в период первобытно-общинного строя. 

1) Возникновение и эволюция человека. 
2) Безопасность на основных этапах эволюции культуры человечества и в разных социаль-

но-экономических формациях. 
3) Основные понятия, термины и определения в трудах древнегреческих философов. 
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Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Что такое безопасность? 
2. Виды безопасности. 
3. Этапы эволюции человечества. 

 
Тема: Безопасность человека в период феодального строя. 

1) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху раннего феодализма. 
2) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху среднего феодализма. 
3) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху позднего феодализма. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Что такое феодализм? 
2. Основные черты феодального строя. 
3. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху феодализма. 

 

Раздел 4. Зарождение и развитие научных исследований в области безопасности в 
ХV – XX веках н.э. 

Краткое содержание 
Тема: Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 

1) Труды в области безопасности естествоиспытателя Парацельса. 
2) Труды в области безопасности немецкого врача, минералога и металлурга Агриколы 
3) Труды в области безопасности итальянского врача Рамаццини 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Понятие безопасности в трудах естествоиспытателя Парацельса. 
2. Понятие безопасности в трудах Агриколы. 
3. Понятие безопасности в трудах Рамаццини 

 
Тема: Изменение условий жизнедеятельности в ХIХ – XX веках н.э. 

1) Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. 
2) Резкие изменения условий безопасности в процессе интенсивного развития промышлен-

ности в ХIX – XX веках н.э. 
3)  Особенности проблем обеспечения безопасности конца XX – начала XXI века н.э. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Что понимают под исследованиями в области безопасности? 
2. Обеспечение безопасности в конце XX – начале XXI веков н.э. 
3. Зарождение структур контролирующих состояние промышленной безопасности. 
 

Раздел 5. Наука о безопасности на современном этапе развития общества 
Тема: Наука о безопасности на современном этапе развития общества. 

1) Промышленная, экологическая и социальная безопасность. 
2) Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 
Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Что такое экологическая безопасность? 
2. Что такое социальная безопасность? 
3. Что такое промышленная безопасность? 
4. Значение понятия «Чрезвычайные ситуации». 
5. ЧС природного характера. 
6. ЧС техногенного характера. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученного 
материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, во время дискуссии выска-
зывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность аргу-
ментировать доказываемые положения и выводы. Владеет методиками при решении практических 
задач.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученно-
го материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не способен доказать 
и аргументировать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих 
специалистов по обсуждаемой проблеме. Затрудняется решать практические задачи 
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7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 
 

 7.1. Рекомендации по написанию рефератов 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
рефератов 

 
1. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху палеолита .  
2. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху мезолита. 
3. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху неолита.  
4. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху первых цивилизаций (шумерской, ассирий-
ской, древнеегипетской цивилизации). 
5. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху рабовладельческого строя. 
6. Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху феодализма.  
7. Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. Труды в обла-
сти безопасности естествоиспытателя Парацельса. 
8. Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. Труды в обла-
сти безопасности немецкого врача, минералога и металлурга Агриколы.  
9. Зарождение научных исследований в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. Труды в обла-
сти безопасности итальянского врача Рамаццини.  
10. Резкие изменения условий безопасности в процессе интенсивного развития промышленности в 
ХIX – XX веках н.э. 
11. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности ученого в области механики и сопромата В.Л. Кирпичева. 
12. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности инженера-технолога А.А.Пресса.  
13. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности гигиениста В.А. Левицкого. 
14. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности врача Д.П. Никольского. 
15. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности специалиста в области горного дела А.А. Скочинского.  
16. Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. Труды в области безопас-
ности гигиениста С.И. Каплуна. 
17. Создание в 1918 г. в России «Инспекции труда», в 1922 г. Народного комиссариата труда, а при 
нем лабораторий по исследованию условий труда. Образование в 1925 г. Государственного инсти-
тута труда. 
18. Появление и развитие направления подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 
высшей школе. Образование первой кафедры «Техники безопасности В МВТУ им. Баумана в 1930 
г. 
19. Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности в современном мире.  
20. Перспективы совершенствования систем техносферной безопасности. 

 
Этапы работы над рефератом 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формаль-
ный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.  

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов. При 
этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, который мо-
жет оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскры-
вающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 
как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

 Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 
страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литера-
туре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими 
указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями справочно-
библиографическими ссылками изданий посвященных данной теме.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной 
научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные 
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия 
работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 
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Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый 
объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем  может са-
мостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекоменду-
емый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его из-
ложения. 

 
Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения из-
бранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, кото-
рые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых источниках, 
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 
одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и 
названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не до-
пуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на пер-
воисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, чис-
ловых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, фор-
мулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из рабо-
ты над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 
проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. За-
ключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (соб-
ственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список со-
ставляется согласно правилам библиографического описания.  

 
Процедура оценивания  

При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем 
используются критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки 
содержания реферата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия обу-
чающегося в контрольно-оценочном мероприятии. 

1. Критерии оценки содержания реферата:  степень раскрытия темы; самостоятельность и ка-
чество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и 
методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; прора-
ботка литературы при написании реферата. 
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2 Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержание 
введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок 
и списка литературы; общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; 
способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и 
время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при вы-
полнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюде-
ние плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать ар-
гументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора; 

4. Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способность 
и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы; 

 
7.1.1. Шкала и критерии оценивания 

– оценка «зачтено» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление ра-
боты, соответствие выводов задачам реферата; 

– оценка «не зачтено» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятель-
ность изложения материала, выводы и предложения, носящие неконкретный общий характер, отсут-
ствие ответов на вопросы. 

Оценка по реферату расписывается преподавателем в оценочном листе. (Приложение 2) 
 

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
«Безопасность человека в эпоху зарождения капитализма. Первые научные исследования в области безопасно-

сти. Возникновение профсоюзного движения в конце XVIII - начале XIX века. Развитие техносферы в XIX – XX 
веках» 

1. Характеристика эпохи капитализма. 
2. Научные исследования в области безопасности 
3. Профсоюзное движение и его роль в в области безопасности. 
4. Развитие техносферы, последствия. 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

4) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

самостоятельного изучения темы 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент активно участвует в обсуждении самостоятельного 
изученного материала по теме, полно и логично раскрывает материал, отвечает на поставленные 
вопросы; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не полном объеме изучил самостоятельно матери-
ал по теме, не может всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не отвечает на постав-
ленные вопросы. 

 
8. Входной контроль и текущий (внутрисеместровый) контроль хода 

и результатов учебной работы  
 

8.1 Вопросы для входного контроля 
1. Дайте определение понятию Техносфера, антропогенные векторы, безопасность 
2. Назовите этапы формирования человеческого общества. 
3. Дайте определение понятию техногенеза. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на вопросы входного контроля 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, демонстрируется способ-

ность аргументировать доказываемые положения и выводы.  
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- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументировать 
собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов по 
обсуждаемой проблеме 

 
8.2. Текущий контроль успеваемости 

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 
обучающийся должен быть подготовлен. 

 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее 
выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

В качестве текущего контроля может быть использован тестовый контроль. Тест состоит из не-
большого количества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 
ВОПРОСЫ и ЗАДАЧИ 

для самоподготовки к семинарским занятиям 
 

Тема семинара: Основные этапы эволюции культуры человека и становления науки о без-
опасности 

1) Этапы эволюции человека 
2) Становление науки о безопасности 
3)  Субъект и объект безопасности 
4)  Виды безопасности 
 
Тема семинара: Наука о безопасности жизнедеятельности 
1) Общие представления. Аксиомы о безопасности жизнедеятельности 
2) Образование в области  безопасности жизнедеятельности. 
 
Тема семинара: Общие закономерности развития науки 
1) Преемственность и развитие научных знаний 
2) Дифференциация и интеграция наук 
3) Взаимодействие наук и методов 
4)  Ускорение развития науки 
5) Свобода критики, недопустимость монополизма и догматизма 
 
Тема семинара: Безопасность на ранних этапах развития общества 
1) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху палеолита. 
2) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху мезолита. 
3) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху неолита 
4) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху энеолита. 

 
Тема семинара: Безопасность человека в периоды первых цивилизаций и рабовладельческо-

го строя 
1) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху шумерской цивилизации. 
2) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху ассирийской цивилизации. 
3) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху древнеегипетской цивилизации. 
4) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху рабовладельческого строя. 
 
Тема семинара: Безопасность человека в период феодального строя. 
1) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху раннего феодализма. 
2) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху среднего феодализма. 
3) Безопасность жизнедеятельности человека в эпоху позднего феодализма. 
 
Тема семинара: Научные  исследования в области безопасности в ХV – XVIII веках н.э. 
1) Труды в области безопасности Парацельса, Агриколы, Рамаццини. 
2) Роль М.В. Ломоносова в обеспечении безопасности в ходе развития русской 

промышленности. 
 
Тема семинара: Изменение условий жизнедеятельности в ХIХ – XX веках н.э. 
1) Резкие изменения условий безопасности в процессе интенсивного развития 

промышленности в ХIX – XX веках н.э 
2) Возникновение экологических проблем 
3) Зарождение структур контролирующих состояние промышленной безопасности. 
4) Зарождение структур контролирующих состояние экологической безопасности. 
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Тема семинара: Научные исследования в области безопасности в ХIХ – XX веках н.э. 
1) Труды в области безопасности ученого в области механики и сопромата В.Л. Кирпичева. 
2) Труды в области безопасности инженера-технолога А.А.Пресса. 
3) Труды в области безопасности гигиениста В.А. Левицкого. 
4) Труды в области безопасности врача Д.П. Никольского.  
5) Труды в области безопасности специалиста в области горного дела А.А. Скочинского. 
6) Труды в области безопасности гигиениста С.И. Каплуна 
7) Особенности проблем обеспечения безопасности конца XX – начала XXI века н.э. 
 
Тема семинара:  Развитие законодательной и нормативно-технической базы обеспечения 

безопасности в техносфере. 
1. Появление первых  законодательных актов в России и мире. 
2. Появление первых  законодательных актов в России и мире. 
 
Тема: Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности в современном мире. 
1) Промышленная, экологическая и социальная безопасность. 
2) Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
  

8.2.1 Шкала и критерии оценивания  
самоподготовки по темам семинарских занятий 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученного мате-
риала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, во время дискуссии высказыва-
ется собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность аргументи-
ровать доказываемые положения и выводы. Владеет методиками при решении практических задач.  
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся на основе самостоятельного изученного ма-
териала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не способен доказать и ар-
гументировать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих спе-
циалистов по обсуждаемой проблеме. Затрудняется решать практические задачи 

 
9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

 

 
Основные условия получения зачета: 

- Обязательное посещение всех аудиторных занятий. 
- Обучающийся  выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их 
выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине  
- Выполнение всех видов внеаудиторной работы. 
- Успешно прошел тестирование. 
 

9.2. Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. Тести-

рование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппа-
ратом и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

9.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.1.1 
настоящего документа 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачѐт 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование 
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Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выноси-
мые на самостоятельное изучение. Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает 
максимальное сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тесто-
вых заданий. 

 Тестирование проводится в электронной / письменной форме (на бумажном носителе). Тест 
включает в себя 30 вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 30 минут. В каждый вариант 
теста включаются вопросы разных типов (одиночный и множественный выбор,  открытые, на упоря-
дочение, соответствие и др.). На тестирование выносятся вопросы из каждого раздела дисциплины. 

 
Бланк теста 

Образец 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Тестирование по итогам освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Для обучающихся 36.03.01 – ветеринарно-санитарная экспертиза 
   ФИО_____________________________________________________группа________ 

Дата___________________________________________ 
 

Уважаемые обучающиеся! 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкци-

ей: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ (ответы) обведите в кружок. 
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 
4. Время на выполнение теста – 30 минут 
5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Макси-

мальное количество полученных баллов 30.  
Желаем  удачи! 

 
Тестовые задания для прохождения итогового тестирования 

1. Написал основополагающие работы по безопасности труда в горном деле: 
Ломоносов М.В.  
Никольский Д.П. 
Кирпичев В.В. 
Скочинский  А.А. 
 
2. Высказывание: «Всѐ есть яд и всѐ есть лекарство, только одна доза делает вещество ядом 

или лекарством» принадлежит 
Галену 
Б. Рамаццини  
Агриколе 
Парацельсу  
 
3. В  1700 году издал книгу «О болезнях ремесленников. Рассуждение» 
Рамаццини  
Агрикола 
Парацельс 
Гален 

 
9.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
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учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой  
 для изучения дисциплины  

История науки о безопасности 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Лялькина, Г. Б. Ноксология : учебное пособие / Г. Б. Лялькина. — Пермь : 
ПНИПУ, [б. г.]. — Часть 1 : История безопасности жизнедеятельности — 2012. 
— 224 с. — ISBN 978-5-398-00774-9. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160551. — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com 

Ерин, П. В. История науки и техники : учебное пособие / П. В. Ерин. — Воро-
неж : Мичуринский ГАУ, 2021. — 103 с. — ISBN 978-5-94664-475-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/253544. — Режим доступа: для авториз. пользова-
телей. 

https://e.lanbook.com 

Русак, О. Н. Безопасность жизнедеятельности. История. Теория. Практика. 
Концептуальные аспекты : монография / О. Н. Русак. — Санкт-Петербург : 
СПбГЛТУ, 2016. — 88 с. — ISBN 978-5-9239-0867-1. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90190. — Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 

https://e.lanbook.com 

Ерин, П. В. История науки и техники : учебное пособие / П. В. Ерин. — Воро-
неж : Мичуринский ГАУ, 2021. — 103 с. — ISBN 978-5-94664-475-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/253544. — Режим доступа: для авториз. пользова-
телей. 

https://e.lanbook.com 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощен-
ко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. - 25-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 446 с. - 
ISBN 978-5-394-05502-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/2082467. – Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

 Безопасность жизнедеятельности. – Москва : Новые технологии, 2021. – . 
– Выходит ежемесячно. – ISSN 1684-6435. – Текст : электронный. – URL: 
https://eivis.ru/browse/publication/115086.  

 

https://eivis.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма титульного листа реферата 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 

Факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования 

Кафедра экологии, природопользования и биологии 

 

Направление – 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине История науки о безопасности 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Результаты проверки реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 
реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 

по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 

минимально 

приемлемом 

ниже 

приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи 
работы 

    

2 
Оценка содержания рефе-
рата 

    

3 
Оценка оформления рефе-
рата 

    

4 
Оценка качества подготов-
ки реферата 

    

5 
Оценка выступления с до-
кладом и ответов на вопро-
сы 

    

6 
Степень самостоятельности 
обучающегося при подготов-
ке реферата 

    

Общие выводы и замечания по реферату 

 

 

 
Реферат принят с оценкой: 

 

 

(оценка) 

 

 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 

Обучающийся 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


