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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репитиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учётом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу при решении задач обучения и воспитания. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи дисциплины:  

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  
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 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий;  

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности;  

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

 принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий;  

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

Максимальная нагрузка составляет 88 часа, в том числе: 

 обязательные учебные занятия – 68 часов; 

 самостоятельная работа –20 часов. 

Время изучения дисциплины – 2,3,4 семестры. 

Форма текущего контроля – контрольная работа (2,3,4 семестры). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, 

объем занятий и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 

Объем в часах по видам 

работы 

Формы контроля 

успеваемости 

В
се

го
 

О
б

я
за

те
л
ьн

ы
е 
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н

я
ти

я
 

П
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л
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ы
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Л
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С
ам
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л
ь
н

ая
 р

аб
о
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1 

Человек и среда обитания 

 
14 10   4 Устный опрос 

2 

Техногенные опасности и 

защита от них 

 

12 10   2 Устный опрос 
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3 

Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опасности при ЧС 

и защита от них) 

 

12 10   2 Устный опрос 

4 

Антропогенные опасности и 

защита от них 

 

14 10   4 Устный опрос 

5 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

 

10 8   2 Устный опрос 

6 
Безопасность в отрасли 

 
6 4   2 Устный опрос 

7 

Безопасность и 

экологичность в специальных 

условиях 

 

12 8   4 Устный опрос 

8 Всего 88 68 8  20  

 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование (КТП) дисциплины  

ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ (10 ч.) 

Введение  

Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

определения.  

Характерные системы "человек – среда обитания". Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация негативных 

воздействий, устойчивое развитие систем.  

Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим возможностям человека.  

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 

энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления 

- причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их 

значимость.  

 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности  

 Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 

усилия. Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты 

человека при различных видах деятельности. 
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 Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. 

Повышенное и пониженное атмосферное давление, их действие на организм 

человека, профилактика, травматизм. 

 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности  

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях.  

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата.  

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусственное 

освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболевания и 

травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль освещения.  

 

Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"  

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и 

неконтролируемый выход энергии как основные причины негативного воздействия 

на человека и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных 

воздействий производства.  

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 

техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; 

травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия 

опасностей.  

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. 

Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины 

формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная 

сфера, промышленная зона, регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая 

среда. Тенденции к росту энергетических уровней в современных регионах и зонах 

техносферы. 

Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и 

литосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. 

Образование смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение 

плодородия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических 

сооружений и т.п. 

 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие 

вредных веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных 

веществ. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при 

действии токсинов.  
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Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые 

уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и 

растительность, конструкционные и строительные материалы.  

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.  

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду.  

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 

электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на 

органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 

состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных полей. Действие 

ИК-излучения на организм человека. Особенности электромагнитного импульса 

ядерного взрыва. Действие широкополосного светового излучения больших энергий 

на организм человека. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на 

организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. 

Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Допустимые 

уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. 

Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. 

Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду 

обитания.  

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. 

Влияние параметров цепи и состояния организма человека на исход поражения 

электрическим током.  

Сочетанное действие негативных факторов.  

 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ (10 ч.) 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны  

 Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и 

технических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных 

ситуаций. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 

производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на 

производстве. Допустимый риск и методы его определения.  

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. 

Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов для типовой 

продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследования, экспертные 

оценки. Порядок оценки и подтверждения требований безопасности при 

проектировании технических средств. Примеры альтернативных решений вопросов 

безопасности.  

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней их 

экспозиции при проектировании технологических процессов и технических средств. 

Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и 
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ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и вредных факторов 

технических систем на основе тяжести возможных травм и заболеваний в условиях 

эксплуатации.  

 

Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов  

 

Определение предельно допустимых или временно согласованных токсичных 

выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких отходов, предельно-

допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) энергетического 

воздействия. Экологический паспорт промышленного предприятия.  

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в 

биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов, 

повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов использования 

рабочих средств, использование дополнительных средств и систем улавливания 

вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта.  

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 

заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. 

Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие 

устройства, системы дистанционного управления и другие средства защиты. 

 

Экобиозащитная техника  

Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты и 

системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 

рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Аппараты и системы очистки выбросов. Устройства для улавливания пылей, 

токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, рекомендации 

по использованию. Рассеивание выбросов в атмосфере.  

Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 

электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, утилизация и 

захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Радиоактивные отходы. 

Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотходные технологии и производства. 

Рациональное природопользование.  

 

Анализ опасностей технических систем  

Основные понятия, техника вычисления вероятности чрезвычайного 

происшествия. Качественный анализ опасностей. Количественный анализ 

опасностей. Численный анализ риска возникновения опасности в технических 

системах.  

 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (10 ч.) 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  
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Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика расчета 

возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.  

 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях  

 Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 

динамика развития, основные опасности.  

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Общие 

меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Химический 

контроль и химическая защита. Способы защиты производственного персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ. Приборы химического 

контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты.  

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 

Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 

Особенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 

взрывчатых веществ, газовоздушных смесей.  

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 

Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 

технические средства пожаротушения.  

Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой 

импульс ядерного взрыва и защита от него.  

 

Устойчивость функционирования объектов экономики  

Методика оценки защищенности производственного персонала. Методика 

оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика оценки 

физической устойчивости материально-технического снабжения и системы 

управления. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производства.  

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

ЧС. Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по повышению 

устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления объектом.  

 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях  

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы 

управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на 

промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах.  

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 

убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
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приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования.  

 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые 

силы при проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных работ. 

Состав неотложных работ. Основы управления АСДНР.  

Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения 

АСДНР при действии различных поражающих факторов. Управление силами при 

проведении АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определение 

состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последствий 

возможной ЧС. Практические расчеты по оценке последствий ЧСна промышленном 

объекте.  

 

АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ (10 ч.) 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - 

машина»  

Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния 

человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и 

создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии.  

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки 

деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизических 

показателей оператора требованиям разработчиков технических систем.  

Стимулирование безопасности деятельности.  

 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и 

ИТР по БЖД  

 Медицинское освидетельствование. Профессиональная подготовка, 

инструктаж и обучение операторов технических систем правилам безопасности и 

экологичности.  

Природные возможности человека по восприятию информации, распознанию 

опасностей. Влияние человеческого фактора на отказы технических систем. 

Психофизические возможности человека, их зависимость от внешних условий (шум, 

вибрации, алкоголь и т.п.). Профессиональный отбор операторов технических 

систем. Возможные пути повышения уровня подготовки операторов.  

 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10ч.) 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

БЖД  

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.  
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Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, 

селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные 

формирования постоянной готовности. Координация планов и мероприятий 

гражданской обороны с экономическими планами. Паспортизация состояний 

инженерных сооружений ГО. Целевые и комплексные проверки готовности к 

действиям в ЧС.  

 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД  

Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от 

производственного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций техногенного и антропогенного происхождения. Рекомендации по 

укрупненной оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов.  

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 

безопасности труда в РФ и за рубежом. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ (8ч.) 

Особенности обеспечения безопасности отрасли  

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 

травматизма и заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними 

показателями в экономике РФ. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли.  

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

(10 ч.) 

Безопасность проведения особо опасных работ и процессов с повышенной 

экологической опасностью. Содержание темы полностью определяется видом работ 

и показателями технологического процесса. Оно формируется на основе 

специальных нормативных требований, разработанных для условий штатной и 

аварийной ситуаций. Особое внимание уделяется подготовке операторов и их 

работоспособности, а также безопасному использованию технических систем 

высокой надежности, методов непрерывного контроля параметров технических 

систем и психофизического состояния операторов. 

 

Содержание военно-полевых сборов 

Темы практического занятия 

Количество 

часов 

 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная 1 
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военная подготовка в войсках. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда.Организация караульной службы, обязанности 

часового. 

1 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. 

Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте 

и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение 

воинского приветствия в стою на месте и в движении. 

1 

Огневая подготовка. Автомат Калашникова, работа частей и 

механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение.  
1 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведение 

огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. 

Практическая стрельба. 

1 

Тактическая подготовка. Основные виды боя. Действия солдата 

в бою, обязанности солдата в бою. Команды, подаваемые на 

передвижения солдата в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

1 

Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней 

физической зарядки.  
1 

Проведение занятий по физической подготовке в объеме 

требований, предъявляемых к новому пополнению воинских 

частей. 

1 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

В данном разделе приведён план самостоятельной работы студентов по 

освоению определенных тем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям и к 

проверочных работам по дисциплине. Вопросы для самостоятельной работы: 

 

Темы занятий для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

 

Современная демография России. Роль смертности населения 

от внешних причин 
2 

Гигиеническое нормирование вредных факторов 2 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим 2 

Сравнительный анализ систем и аппаратов для очистки 

выбросов в окружающую среду  

2 

Сравнительный анализ систем и аппаратов для очистки 

сбросов в водоемы 

2 

Экологическая экспертиза технологического процесса 2 

Исследование устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях 

2 
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Системы мониторинга негативных факторов среды обитания 2 

Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

2 

Пути снижения опасности современных технологий, 

технических систем и условий деятельности 

2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает 

в себя:  

 библиотеку, читальный зал, фонотеку;  

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

 Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, 

мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, 

ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, 

раздаточный материал и т.д. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивается необходимой 

учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины 

представлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из 

расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 
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лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, 

мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и 

учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда 

или электронным базам периодических изданий. 

 

Список основной литературы для освоения дисциплины 

Основная литература 

Архипенко, С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: Курс лекций для 

СПО : учебное пособие / С. Н. Архипенко, И. Б. Кабыткина, Е. В. Киреев ; под 

редакцией Е. В. Киреева. — Москва : РГУП, 2021. — 326 с. — ISBN 978-5-93916-

904-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/282221 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

4.1. Преподавателю дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении 

активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса 

являются:  

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, 

влияющих на организацию учебного процесса;  

- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях 

повышения эффективности процесса обучения;  

- активное участие слушателей в учебном процессе;  

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы;  

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям.  

Используемые методы преподавания: лекционные занятия с использованием 

наглядных пособий и раздаточных материалов; метод «мозгового штурма», 

индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий. Все 

виды занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» с целью более 

эффективного усвоения студентами материала преподавателям рекомендуется при 
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проведении лекционных и практических занятий использовать наглядные пособия и 

раздаточные материалы.  

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по 

разделам дисциплины. Рекомендуется проведение экскурсий.  

Содержание практических занятий определяется календарным тематическим 

планом, который составляется преподавателем, проводящим занятия на основе 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и утверждается 

заведующим кафедрой.  

При наличии академических задолженностей по практическим занятиям, 

связанных с их пропусками преподаватель выдает задание студенту в виде реферата 

по пропущенной теме занятия.  

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить 

оперативный, рубежный и итоговый контроль.  

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных опросов 

студентов по окончании изучения тем учебной дисциплины. В материалы 

письменных опросов студентов включаются и темы, предложенные им для 

самостоятельной подготовки. При проведении оперативного контроля могут 

использоваться контрольные вопросы, тестовые задания.  

Рубежный контроль. Студентами по изученной дисциплине выполняется 

контрольная работа. Данная форма контроля может осуществляться по контрольным 

вопросам по дисциплине (4 вопроса - по одному вопросу по изученной теме) или в 

форме тестового задания.  

Контрольное тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 

рабочей программы дисциплины. Вариант контрольного тестирования выдается 

непосредственно на занятии. Следует информировать студентов, что тесты могут 

иметь один, несколько правильных ответов или все предлагаемые варианты ответов 

будут правильными. Система оценок выполнения контрольного тестирования: 

 - «отлично» - количество правильных оценок от 80 до 100 процентов;  

- «хорошо» - от 66 до 80 процентов; 

 - «удовлетворительно» - от 50 до 65 процентов.  

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в конце семестра. На зачете 

студентам предлагается ответить на 2 вопроса по материалам учебной дисциплины. 

Ответы на поставленные вопросы даются в устном виде. По итогам написания 

контрольной работы и устного ответа на зачете преподаватель оценивает знания 

студента. Оценка по дифференцированному зачету является итоговой по курсу 

«Безопасность жизнедеятельности».  

При составлении тестовой системы различных видов контроля следует 

учитывать следующие рекомендации по составлению заданий.  

Наибольшее распространение в практике получили следующие четыре 

основные формы тестовых заданий:  

- закрытые тесты;  

- открытые задания; 

 - задания на соответствие;  
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- задания на установление правильной последовательности.  

Первой считают такую форму заданий, где есть готовые ответы, из которых 

обычно один бывает правильным, остальные – неправильные. Задания такой формы 

называются закрытыми. В закрытой форме тестовых заданий выделяют несколько 

видов:  

- задание с двумя-тремя ответами. Основная цель заданий этой формы – быстро 

проверить ориентированность студента в данной дисциплине. Их можно 

использовать при оперативном контроле знаний студентов.  

- задание с четырьмя - пятью ответами. Задания этой формы обладают 

несколько большими возможностями в смысле снижения вероятности отгадывания 

правильного ответа. Их можно использовать при рубежном и итоговом контроле 

знаний студентов.  

Открытые задания – это задания, в которых студент дописывает ответ в месте 

прочерка. Предполагается, что студенты должны давать короткие и четкие 

формулировки на задание. Об этом следует сказать в инструкции к тексту. Для 

ответа в бланке отводится столько места, сколько для этого необходимо. Их 

рекомендуют использовать при рубежном и итоговом контроле.  

Задания на соответствие. Смысл этих заданий заключается в необходимости 

установить соответствие элементов одного блока элементам другого. Задания на 

соответствие применяют в оперативном, рубежном и итоговом контроле.  

Задания на установление правильной последовательности. Этот тип заданий 

создан для проверки владения последовательностью действий, суждений, процессов 

и т.п. Их используют при проведении рубежного и итоговых форм контроля. 

Студенту дается инструкция: Установить правильную последовательность, в 

соответствие с которой слева ставятся цифры, указывающие на порядок действий 

(суждений и т.п.), расположенных в правой колонке. 

 

4.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 25 часов. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-источниками;  

- посещение отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Челябинске;  

- подготовку к написанию контрольных работ и сдаче зачета.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
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сведениями из литературных источников, представленных в "Рабочей программе". 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей 

программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих 

разделов курса.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В освоении учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала 

с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 
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– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Описание материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, 

мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания 

для индивидуальных технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 

оборудование, мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения 

и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте: 

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский 

компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», 

телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые 

диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации 

JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы. 

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые 

слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима 

работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, 

акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность 

выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, 

устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на 

промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется 

в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 


