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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы   

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы акаде-

мического бакалавриата (далее - ОПОП) и изучения данной дисциплины обучающийся должен 

освоить: 

Общекультурную компетенцию ОК-9 

Общепрофессиональную компетенцию ОПК-6 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в таблице 1. 
 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Содер-

жание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 

способно-

стью ис-

пользовать 

приемы 

первой по-

мощи, ме-

тоды защи-

ты в усло-

виях чрез-

вычайных 

ситуаций 

Знать:  
законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Феде-

рации, 

классификацию опасных и вредных 

факторов, действующих на рабочем 

месте, 

классификацию и области применения 

индивидуальных и коллективных 

средств защиты,  

правила техники безопасности при ра-

боте в своей области;  

алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва; 

приемы оказания первой помощи. 

Уметь:  
снижать воздействие вредных и опас-

ных факторов на рабочем месте в своей 

области, в том числе с применением ин-

дивидуальных и коллективных средств 

защиты; выявлять и устранять наруше-

ния техники безопасности на рабочем 

месте;  

предпринимать действия при возникно-

вении угрозы возникновения чрезвы-

чайной ситуации; оказать первую меди-

цинскую помощь. 

Владеть:  
навыками оказания первой медицин-

ской помощи; способностью обеспечи-

вать безопасные и/или комфортные ус-

ловия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать возник-

новение чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхожде-

ния) на рабочем месте; 

способностью принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

Знать:  

законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Феде-

рации, 

классификацию опасных и вредных 

факторов, действующих на рабочем 

месте, 

классификацию и области применения 

индивидуальных и коллективных 

средств защиты,  

правила техники безопасности при ра-

боте в своей области;  

алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва; 

приемы оказания первой помощи. 

Уметь:  

снижать воздействие вредных и опас-

ных факторов на рабочем месте в своей 

области, в том числе с применением ин-

дивидуальных и коллективных средств 

защиты; выявлять и устранять наруше-

ния техники безопасности на рабочем 

месте;  

предпринимать действия при возникно-

вении угрозы возникновения чрезвы-

чайной ситуации; оказать первую меди-

цинскую помощь. 

Владеть:  

навыками оказания первой медицин-

ской помощи; способностью обеспечи-

вать безопасные и/или комфортные ус-

ловия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать возник-

новение чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхожде-

ния) на рабочем месте; 

способностью принимать участие в спа-

сательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 
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случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-6  

готовно-

стью к 

обеспече-

нию охра-

ны жизни и 

здоровья 

обучаю-

щихся 

Знать: 
анатомо-физиологические особенности 

развития обучающихся; 

приемы оказания первой медицинской 

помощи; 

понятие «здоровьесберегающая дея-

тельность»,  

принципы  организации здоровьесбере-

гающего образовательного процесса. 

Уметь: 
проектировать и осуществлять здоровь-

есберегающую деятельность с учетом 

анатомо-физиологических особенностей 

обучающихся; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь; 

учитывать при организации образова-

тельного процесса риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства. 

Владеть: 
навыками применения здоровьесбере-

гающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающихся; 

навыками оказания первой медицин-

ской помощи. 

Знать: 

анатомо-физиологические особенности 

развития обучающихся; 

приемы оказания первой медицинской 

помощи; 

понятие «здоровьесберегающая дея-

тельность»,  

принципы организации здоровьесбере-

гающего образовательного процесса. 

Уметь: 

проектировать и осуществлять здоровь-

есберегающую деятельность с учетом 

анатомо-физиологических особенностей 

обучающихся; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь; 

учитывать при организации образова-

тельного процесса риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства. 

Владеть: 

навыками применения здоровьесбере-

гающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающихся; 

навыками оказания первой медицин-

ской помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

Структурно-логическая схема формирования в ОПОП компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  

Таблица 2а – Порядок формирования компетенции ОК-9 

Предшествующие дисципли-

ны, практики 

Последующие дисциплины, практики 

 Б2.В.02(П) Педагогическая практика, 7-8 сем., 12 з.е. 

 

Таблица 2б – Порядок формирования компетенции ОПК-6 

Предшествующие дисципли-

ны, практики 

Последующие дисциплины, практики 

 Б1.Б.02.03 Основы специальной педагогики и психологии, 

5 семестр, 3 з.е 
Б2.В.01(У) Учебная практика. Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 6 сем., 3 з.е. 

Б2.В.05(Пд) Производственная практика. Предди-

пломная практика, 11 сем. 3 з.е. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная  работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  10 

в том числе:   

лекции  6 

семинары, практические занятия  4 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего )  94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности. 

32 2  30 тестирование 

2.  Защита в чрезвы-

чайных ситуациях. 
38 2 2 34 Тестирование 

3.  Основы первой ме-

дицинской помощи. 
34 2 2 30 

Контрольная 

работа 

 Всего: 108 6 4 94  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Таблица 6 – Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание занятия  

Содержание лекционного курса 

 Теоретические основы 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

1 БЖД как особая отрасль 

человеческих знаний. 

Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-

сти. 

Введение в БЖД. Причины возникновения БЖД. Пред-

мет, задачи БЖД. Аксиома о потенциальной опасности, 

концепция приемлемого риска. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Системы 

стандартов «Охрана природы». Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС) 

 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

2 Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях Чрез-

вычайные ситуации 

мирного и военного вре-

мени. Социальная безо-

пасность. 

Классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) мирного 

времени на объектах экономики. ЧС естественного (при-

родного происхождения), последствия, прогнозирование 

катастроф. Экологические угрозы. Опасности социально-

го характера. ЧС военного времени, поражающие факто-

ры. Социальная безопасность. Терроризм, его истоки, 

черты и особенности.  Меры борьбы с терроризмом. 

Безопасность жилища. Безопасность в общественных мес-

тах. 

3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Причины возникновения землетрясений, параметры. Пра-

вила безопасного поведения при землетрясении. Правила 

безопасного поведения при наводнениях. Механизм воз-

никновения бурь, смерчей, ураганов. Правила безопасно-

го поведения. Правила безопасного поведения при ополз-

нях, селях, обвалах, сходе снежных лавин. Правила безо-

пасного поведения при лесных и торфяных пожарах. По-
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание занятия  

жары в городе. Правила безопасного поведения при по-

жаре. 

Содержание практических занятий 

 Теоретические основы 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

1.1 БЖД – как особая от-

расль человеческих зна-

ний. Управление безо-

пасностью жизнедея-

тельности. 

Предназначение и задачи ГО в мирное и военное время. 

Суть организационной структуры ГО. Пункты управления 

ГО. Характеристика служб ГО, сил и средств. Порядок 

действия по сигналам оповещения ГО. Задачи РСЧС. 

 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

1.2 Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях Чрез-

вычайные ситуации 

мирного и военного вре-

мени. Социальная безо-

пасность. 

Классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) мирного 

времени на объектах экономики. ЧС естественного (при-

родного происхождения), последствия, прогнозирование 

катастроф. Экологические угрозы. Опасности социально-

го характера. ЧС военного времени, поражающие факто-

ры. Социальная безопасность. Терроризм, его истоки, 

черты и особенности.  Меры борьбы с терроризмом. 

Безопасность жилища. Безопасность в общественных мес-

тах. 

 Основы первой меди-

цинской помощи. 

 

2.1 Оказание первой помо-

щи при травмах. 

Раны. Кровотечения. Виды, классификация. Опасность 

кровотечений. Способы остановки кровотечений. Закры-

тые повреждения. Переломы. Травмирующий шок. Реа-

нимация при шоковых состояниях. Непрямой массаж 

сердца и легочная реанимация. Принципы оказания пер-

вой помощи при укусе ядовитыми насекомыми и живот-

ными. Ожоги. Ожоговая болезнь. Оказание первой меди-

цинской помощи при ожогах и отморожении. Неотложная 

медицинская помощь при отравлениях. Помощь при элек-

тротравмах. 

2.2 
Оказание первой помо-

щи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Особенности оказания медицинской помощи при радиа-

ционных и химических поражениях. Особенности оказа-

ния помощи при ЧС с  большим количеством поражен-

ных. 

Темы для самостоятельного изучения 

 

 Теоретические основы 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

1.2 Обеспечение безопасных 

условий труда. 

Классификация основных форм деятельности человека. 

Классификация условий трудовой деятельности (опти-

мальные, допустимые, вредные, травмоопасные условия 

труда). Оценка тяжести и напряженности трудовой дея-

тельности. 

 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

2.2 Чрезвычайные ситуации 

социальной направлен-

Массовые беспорядки, толпа, преступления, терроризм. 

Общественная безопасность. Обеспечение правопорядка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание занятия  

ности.  при проведении общественных мероприятий. Терроризм, 

его истоки, характерные черты и особенности, виды. Ос-

новные принципы борьбы с терроризмом. Защита автомо-

билей от угонов, хищений и грабежей. 

 Основы первой меди-

цинской помощи. 

 

3.3 

Здоровьесберегающие 

технологии при органи-

зации образовательной 

деятельности. 

Применение здоровьесберегающих технологий в образо-

вательном процессе. 

Особенности развития терминальных состояний у детей. 

Помощь при соматических и хирургических заболеваниях 

в детском возрасте. Особенности проведения реанимации 

у детей. 

 Промежуточная аттестация - зачет  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

Задания для самостоятельной работы 

1. По материалам лекций, учебников и учебных пособий составить терминологический 

словарь  

2. Написать конспект первоисточника (1. Поля опасностей: 1й, 2й, 3й круги опасностей. 2. 

Токсикологическая классификация вредных веществ. 3. Отравления соединениями рту-

ти. Болезнь Минаматы. 4. Шумовой фактор. Меры борьбы с шумом)  

3. Подготовка докладов (см. Примерные темы для докладов и сообщений).  
 

Примерные темы для докладов и сообщений 

1. ЧС природного характера. Землетрясения. Причины возникновения землетрясений, па-

раметры. Правила безопасного поведения при землетрясении. 

2. Наводнения. Правила безопасного поведения при наводнениях. 

3. Бури, смерчи, ураганы. Механизм возникновения бурь, смерчей, ураганов. Правила 

безопасного поведения. 

4. Оползни, сели,  сход снежных лавин. Правила безопасного поведения при оползнях, се-

лях, обвалах, сходе снежных лавин. 

5. Правила безопасного поведения при лесных и торфяных пожарах. 

6. Пожары в городе. Правила безопасного поведения при пожаре. 

7. Продовольственная безопасность. Римская декларация по всемирной продовольствен-

ной безопасности». Физическая доступность достаточной, безопасной и питательной 

пищи; экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества всех 

социальных групп населения; продовольственная независимость. 

8. Информационная безопасность. Состояние сохранности информационных ресурсов го-

сударства и защищённости законных прав личности и общества в информационной сфе-

ре. 

9. Бактериологическое оружие и его воздействие на организм человека. 

10. Характеристика ядерного   оружия 

11. Химическое оружие (СДЯВ и ОВ, их характеристика. Химические аварии. Средства ин-

дивидуальной защиты. Действия учителя в очаге поражения.) 

12. Общественная безопасность. Обеспечение правопорядка при проведении общественных 

мероприятий. 

13. Терроризм, его истоки, характерные черты и особенности, виды. Основные принципы 

борьбы с терроризмом. 

14. Негативные факторы городской среды, влияющие на жизнедеятельность человека. 

15. Опасности, возникающие при использовании средств бытовой химии. 
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16. Виды экстремальных ситуаций криминального характера. Правила безопасного поведе-

ния.  

 

Проверка докладов и сообщений проводится на занятиях и оценивается по БРС. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

При самоподготовке студенту следует: 

- прочесть конспект лекций; 

- воспользоваться рекомендуемой обязательной литературой; 

- познакомиться с содержанием дополнительных источников; 

- уметь конспектировать материал; 

- уметь работать со словарями, энциклопедиями, справочниками; 

- определять проблемные стороны изучаемого материала. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

6.1. Типовые (примерные) контрольные задания / материалы 

 

Таблица 8 Типовые (примерные) контрольные вопросы и задания 

Разделы и темы Примерные теоретические 

вопросы 

Примерные практические задания / 

задачи 

1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1 БЖД – как особая 

отрасль человеческих 

знаний. Управление 

безопасностью жиз-

недеятельности. 

1. Предмет и задачи БЖД. 

2. Теоретические основы 

учения БЖД. 

3. Управление БЖД: Право-

вые и нормативные основы. 

4. Организационные основы 

управления БЖД. 

5. Международное сотрудни-

чество в области БЖД. 

 

1.2 Обеспечение 

безопасных условий 

труда. 

1. Основы физиологии 

труда, оценка условий труда.   

2. Вредные производст-

венные факторы. 

3. Охрана труда. 

Задание 1. 

Во время работы с химическими 

реактивами в лаборатории при на-

гревании взорвалась пробирка с 

кислотой и ее содержимое попало 

на руки, лицо и глаза лаборанта. 

Поясните порядок ваших действий. 

2.  Защита в чрезвычайных ситуациях. 

2.1 Безопасность в 

чрезвычайных ситуа-

циях. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. 

Социальная безопас-

ность. 

1. Классификация ЧС. Защита 

от ЧС мирного и военного 

времени. 

2.Чрезвычайные ситуации 

природного характера (земле-

трясения, наводнения, урага-

ны и др.) 

3. Чрезвычайные ситуации 

социальной направленности. 

Задание 5. 

В районе вашего проживания про-

изошла авария на химически опас-

ном объекте с выбросом в атмо-

сферу аварийно - химически опас-

ного вещества (аммиака) (АХОВ). 

Ваши действия. 

 

2.2 Чрезвычайные си-

туации социальной 

направленности. 

1. Социальная безопас-

ность.   

2. Факторы, влияющие на 
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социальную безопасность. 

2.3 Чрезвычайные си-

туации природного 

характера. 

1. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций природного 

характера. 

2. Действия при наводнениях. 

3. Порядок действий при лес-

ных пожарах. 

4. Порядок действий при ура-

ганах. 

5. Порядок действий при зем-

летрясениях. 

6. Порядок действий при схо-

де лавины. 

Задание 4. 

Во время туристического перехода 

группы альпинистов по горной до-

лине, начался сход снежной лави-

ны. Команда оказалась на пути 

движения лавины. Каковы должны 

быть их действия? 

 

3. Основы первой медицинской помощи. 

3.1 Оказание первой 

помощи при травмах. 

1. Классификация травм. 

2. Первая помощь при пере-

ломах. 

3. Первая помощь при крово-

течениях. 

4. Правила наложения жгута. 

Задание 8. 

Во время тренировки в спортивном 

зале ребенок упал на скамейку и 

травмировал область запястья, воз-

никли необильное кровотечение и 

рана, по характеру рваная. Какой 

порядок оказания неотложной по-

мощи?   

3.2 Оказание первой 

помощи при чрезвы-

чайных ситуациях. 

1. Первая помощь при оста-

новке дыхания. 

2. Первая помощь при ава-

рии. 

3. Первая помощь при утоп-

лении. 

Задание 9. 

Ветром были порваны электриче-

ские провода около школы. 

Школьник 10 лет взялся за конец 

провода, упал и потерял сознание. 

Каков порядок оказания неотлож-

ной помощи?  

3.3 Здоровьесбере-

гающих технологий 

при организации об-

разовательной дея-

тельности. 

1. Санитарно-гигиенические 

требования к материально-

техническим условиям реали-

зации образовательных про-

грамм общего образования. 

2. Особенности оказания пер-

вой помощи в образователь-

ных учреждениях. 

3. Основы техники безопас-

ности в образовательных уч-

реждениях. 

Задание 10. 

В школьной столовой ребенок то-

ропился пообедать. Не прожевав 

кусочек мяса, глубоко вдохнул, и 

его дыхание стало затрудненным, а 

затем он потерял сознание. Каков 

порядок оказания неотложной по-

мощи? 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необ-

ходимо выполнить все установленные виды учебной работы.  

Таблица 9 - Шкала и показатели оценивания результатов учебной работы обучающихся 

по видам в балльно-рейтинговой системе (БРС) 

 

Учебная рабо-

та (виды) 

Сумма 

баллов 

Виды и результаты 

учебной работы 

Оценка в аттестации Баллы 

 

Текущая 

учебная рабо-
80 Лекционные заня-

тия (конспект) 

2 балла – посещение 1 лекционно-

го занятия (пороговое значение) 

6 - 12 
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В промежуточной аттестации оценка выставляется в ведомость в 100-балльной  шкале и 

в буквенном эквиваленте (таблица 10) 

Таблица 10 – Соотнесение 100-балльной шкалы и буквенного эквивалента оценки 

 

Сумма набранных 

баллов  

Уровни освоения 

дисциплины и 

компетенций 

Экзамен Зачет 
Оценка Буквенный эквивалент Буквенный эквива-

лент 
86 - 100 Продвинутый 5 отлично 

Зачтено  66 - 85 Повышенный 4 хорошо 
51 - 65 Пороговый 3 удовлетворительно 
0 - 50 Первый 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02039-7. – URL: 

https://urait.ru/bcode/401543 (дата обращения 01.02.2020). - Текст: электронный. 

2 Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

та в семестре 

(Посещение 

занятий по 

расписанию и 

выполнение 

заданий) 

(3 занятия) 4 балла – составление подробного 

конспекта одного вопроса лекции 

(максимальное значение) 

Практические(2 ра-

боты). 

3 балла - посещение 1 практиче-

ского занятия и выполнение рабо-

ты на 51-65% 

10 баллов – посещение 1 занятия и 

существенный вклад на занятии в 

работу всей группы, самостоя-

тельность и выполнение работы на 

85-100% 

6-20 

Подготовка рефера-

та 
 4 - 10 

Самостоятельная 

работа - индивиду-

альные задания (си-

туационные задачи). 

Темы заданий - см. раздел 6.2 35 - 58 

Итого по текущей работе в семестре 51 - 100 

Промежуточ-

ная аттестация 

(зачет)  

20  

(100% 

/баллов 

приве-

денной 

шкалы) 

Теоретический вопрос 
 

21 балла (пороговое значение) 
40 баллов (максимальное значение) 

21–40 

Практическое задание 
 

20 балла (пороговое значение) 
35 баллов (максимальное значение) 

20–35 

Кейс-задача 
 

10 балла (пороговое значение) 
25 баллов (максимальное значение) 

10–25 

Итого по промежуточной аттестации (зачет)  (51 – 100% 

по приве-

денной 

шкале) 

10 – 20 б. 

Суммарная оценка по дисциплине: Сумма баллов текущей и промежуточной аттеста-

ции 51 – 100 б. 

https://urait.ru/bcode/401543
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учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редак-

цией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — ISBN 978-5-534-

01400-6. - URL: https://urait.ru/bcode/399830  (дата обращения 01.02.2020). - Текст : электронный 

Дополнительная учебная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для академического бакалавриата / Я. Д. Вишня-

ков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 441 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9212-0. – – 

URL:  https://urait.ru/bcode/396168 (дата обращения 01.02.2020). - Текст : электронный 

2. Шапорева, И. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / И. Л. 

Шапорева, Л. Н. Горина. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 282 с. — ISBN 978-5-8259-1276-9. // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139812 (дата 

обращения: 01.02.2020). —Текст: электронный 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к ЭБС. 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», 

современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных 

систем (ИСС) необходимых для освоения дисциплины  

 

Безопасность труда и жизни. Сетевая версия газеты - URL: gazeta.asot.ru 

Журнал «Безопасность жизнедеятельности» - URL: novtex.ru/bjd  

МЧС России - URL:  http://www.mchs.gov.ru/ 

Официальный сайт правительства Российской Федерации - URL: http://government.ru/ 

Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности. - 

URL:  http://www.obzh.ru/ 

Электронная библиотека по безопасности - URL:  http://warning.dp.ua/lib.htm  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, на-

учные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических поло-

жений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений, разрешения спорных ситуаций.  
 

Методические рекомендации при подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендо-

ванной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для вы-

ступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или рефера-

тивному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучае-

мой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной 

работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной ли-

тературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источ-

никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использо-

вать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных 

работ. 

https://urait.ru/bcode/399830
https://urait.ru/bcode/396168
https://e.lanbook.com/book/139812
http://gazeta.asot.ru/
http://novtex.ru/bjd
http://www.mchs.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.obzh.ru/
http://warning.dp.ua/lib.htm
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Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские занятия требуют научно-теоретического обобщения литературных источ-

ников и помогают глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 

над первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, студенты должны ознакомиться с содер-

жанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий. Затем необходимо порабо-

тать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоя-

щей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выво-

дов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых тео-

ретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъясне-

нии полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения пуб-

личного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются уме-

ния и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельно-

сти. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически веду-

щего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повто-

рения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 

тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 
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план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступ-

ление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению тек-

ста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может об-

ращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. 

д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать 

их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще 

не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим 

студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обуче-

ния к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным 

материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, сдача 

зачетов, подготовка конференций); 

- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инст-

рукции, положения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению  

рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 
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Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине / модулю, используемого программного обеспече-

ния  

Материально-техническая база 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях КГПИ КемГУ  

 

220 Учебная аудитория для проведения: 
- занятий лекционного типа; 
- семинарского (практического) типа; 
- групповых и индивидуальных консультаций; 
- текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная (учебная) мебель: доска маркер-

но-меловая, столы, стулья. 
Оборудование для презентации учебного материала: 

стационарное -  компьютер, проектор, доска интерактивная, 

акустическая система. 
Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium), LibreOffice (свободно распростра-

няемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity; 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (сво-

бодно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распро-

страняемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяе-

мое ПО). 
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. Но-

вокузнецк, пр-кт Пионер-

ский, д.13, пом.1 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/

п 

Образовательная 

технология 

Характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее проводить са-

мостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, реферировать и анали-

зировать их, правильно оформлять и, 

при необходимости, защищать свою 

точку зрения по проблематике рефера-

та  

Темы рефератов 

2. Доклад / сообще-

ние 

Средство, позволяющее проводить са-

мостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, анализировать их, и 

излагать полученную информацию 

обучающимся. 

Темы докладов / 

сообщений 

3. Проблемное обу-

чение (проблемные 

лекции, семинарские 

и практические заня-

тия)  

 

Последовательное и целенаправленное 

вы-движение перед обучающимися 

проблемных задач, разрешая которые 

обучаемые активно добывают знания, 

развивают мышление, делают выводы, 

обобщающие свою позицию по реше-

нию поставленной проблемы.  

Тема (пробле-

ма), концепция и 

ожидаемый резуль-

тат каждого типа 

занятий  
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4. Семинар-

дискуссия  

 

Коллективное обсуждение какого-

либо спорного вопроса, проблемы, вы-

явление мнений в группе. 

Вопросы к се-

минару  

 

5. Традиционные 

технологии (инфор-

мационные лекции, 

практические и лабо-

раторные занятия)  

 

Создание условий, при которых обу-

чающиеся пользуются преимущест-

венно репродуктивными методами при 

работе с конспектами, учебными по-

собиями, наблюдая за изучаемыми 

объектами, выполняя практические 

работы по инструкции.  

Тесты, практи-

ческие задания  

 

 

Составитель: Кизиченко Н.В. канд.биол.наук., доц. кафедры ЕНДиМП 


