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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Фома промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

- получение студентами знаний об основных проблемах производственной безопасности; 

перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания; повышении 

безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций 

научно-технического прогресса и устойчивого развития цивилизации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина базовой части учебного плана Б1.Б.11.   

 Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины: 

 Математика, химия, биология и физика. 

Математика: Разделы (темы): 

 1 Действительные и комплексные числа. Элементарная алгебра  

 2 Аналитическая геометрия на плоскости 

 3 Аналитическая геометрия в пространстве 

 4 Функции и пределы. Дифференциальные и интегральные исчисления. 

  5 Векторный анализ 

 6 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

      7 Максимумы и минимумы   

 8 Теория вероятностей и случайные процессы 

 9 Специальные функции 

  

Химия: Разделы (темы):                     

      1 Атомно-молекулярное учение. 

      2.  Периодическая система элементов. 

  3. Строение атома. Развитие периодического закона. 

      4. Химическая связь и строение молекул. 

 Очная форма 

обучения 

Курс 1 

Семестр 1 

Лекции 18 

Практические (семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий - 

Самостоятельная работа 36 

Курсовая работа  - 

экзамен - 

зачет  зачет 

Общее количество часов 72 
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  5. Строение твердого тела и жидкости. 

  6. Основные закономерности протекания химических реакций. 

  7. Вода растворы. 

  8. Растворы электролитов. 

  9. Окислительно-восстановительные реакции. 

  10. Дисперсные системы. Коллоиды. 

  11. Общие свойства металлов, сплавов. 

 

Биология:  Разделы (темы): 

                     1. Клетка и ее строение. 

                     2. Нервная система. Высшая нервная деятельность. 

                     3. Опора и движение. 

                     4. Учение о сосудах. 

                     5. Дыхание. 

                     6. Обмен веществ и энергия. 

                     7. Кожа. 

                     8. Органы чувств. 

     

Физика: Разделы (темы): 

  1 Основы механики. 

  2 Основы молекулярной физики и термодинамики. 

  3 Электричество и магнетизм. 

        4 Колебания и волны.  

        5 Оптика. Квантовая природа излучения. 

        6 Физика атома и атомного ядра. 

 

  БЖ является дисциплиной, формирующей у студентов представление о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

  Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать основы гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, способствующих развитию общей культуры и 

социализации личности; основные концепции исторического развития (формационный и 

цивилизационный подход), этапы историко-культурного прогресса; уметь критически 

анализировать и сопоставлять различные точки зрения на историческое развитие общества; 

владеть способностью формулировать и аргументировано отстаивать на основе полученных 

научных знаний и анализа собственные исторические взгляды, принципиальные подходы в 

формировании гражданской позиции. 

 

            4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды 

компетенций   Содержание компетенций  

ОК-9 

 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 
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Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-9  базовые 

законодательные и 

нормативные правовые 

акты обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Код З3 (ОК-9) 

 

 применять по 

назначению 

нормативные правовые 

акты обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Код У3 (ОК-9) 

 

 законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности 

технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 Код В3 (ОК-9) 

 

  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 
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4. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Номе

р 

неде

ли 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия Самостоятельная работа студентов 

Формы 

контрол

я 

Литера

тура 

л пр Содержание 
Ча

сы 
   

1, 2 Введение. Предмет и цель дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Предмет, цель и содержание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Основные задачи курса. Характеристика 

системы «человек – среда обитания». 

Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Негативные 

воздействия естественного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения. 

2 2 

Примеры воздействия негативных 

факторов на человека и природную 

среду. Роль современного специалиста 

в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, в рациональном 

природопользовании, в 

предупреждении чрезвычайных 

ситуаций, быстрой и эффективной 

ликвидации их последствий. 

 

 

 

4 

Опрос, 

доклад 

  

[1-6] 

  

3 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Основные понятия, термины и 

определения. 

Среда обитания. Опасность. 

Классификация опасностей. Источники 

опасностей, номенклатура опасностей. 

Квантификация опасностей. Природные 

и производственные опасности. 

Опасные и вредные факторы. 

Идентификация опасностей. Пороговый 

уровень воздействия опасности. 

Понятие о ПДУ и ПДК. Показатели 

2 2 

Основы методологии анализа и 

управления риском. Оценка риска и 

безопасность технических систем. 

Количественные показатели риска. 

Приемлемый риск. 

 

 

4 

Тест, 

презента

ция 

  

[1-6] 
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безопасности технических систем. 

Понятие риска. Классификация и 

характеристика видов риска. 

Индивидуальный, социальный, 

техногенный, экологический, 

экономический риски. 

4, 5 Воздействие природных и 

техногенных опасных и вредных 

факторов на человека, среду обитания 

и защита от них 

-Воздействие негативных факторов на 

человека и защита от них  

Вредные вещества  

Воздействие электрического тока на 

человека. 

Электробезопасность. Экобиозащитная 

техника 

2 2 

Виды и масштабы негативного 

воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны, на 

природную среду: выбросы и сбросы, 

твердые и жидкие отходы, 

энергетические поля и излучения, 

выбросы тепла. материалы и покрытия. 

4 Коллокв

иум, 

проверк

а 

реферат

ов 

6 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных 

ситуациях  

Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени  
Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. ЧС, вызванные 

пожарами, ЧС, вызванные взрывами, 

химические ЧС. 

2 2 

Поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его 

применения. 

2 Опрос, 

доклад, 

презента

ция 

 

  

[[1-6] 

 

7, 8 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных 

ситуациях  

2 2 

Поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их 

4 Коллокв

иум  

проверк
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Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени  
Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. ЧС, вызванные 

пожарами, ЧС, вызванные взрывами, 

химические ЧС. 

особенности и последствия его 

применения. 

а 

реферат

ов 

9 Первая   Аттестация   

  

[1-6] 

 

10 БЖ и производственная среда. 

Микроклимат. Комфортные условия 

жизнедеятельности. Санитарно-

гигиенические требования к 

производственным помещениям и 

рабочим местам. 

2 2 

Характеристика и классификация 

основных форм деятельности человека. 

Физический труд. Механизированные 

формы физического труда. Умственный 

труд. Физиологические аспекты 

работоспособности человека. Фазы 

работоспособности человека в течении 

дня. Утомление. Стресс, формы защиты 

от стресса. Комфортные условия на 

рабочем месте. Устройство 

производственных зданий и помещений. 

Нормы площади для рабочих и 

служащих. Организация рабочего места. 

Техническая эстетика. 

Метеорологические условия на 

производстве: температура, давление, 

влажность воздуха. Терморегуляция 

организма.  Отопление. Вентиляция. 

2 Опрос, 

устный 

доклад, 

презента

ция 

11, 12 Электромагнитные поля (ЭМП). 

2 2 

Излучения. Электромагнитные поля 

(ЭМП). Воздействие ЭМП на человека.  

Защита от ЭМП. Возмущения. 

4 Тест, 

презента

ция 

 [1-6] 
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13, 

14, 15 

Техногенные чрезвычайные ситуации 

2 2 

Чрезвычайные ситуации, вызванные 

взрывами. 

 Поражающие факторы взрыва. 

 Действия при обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

Правила поведения при взрыве. 

Чрезвычайные ситуации, вызванные 

транспортом. 

 Виды транспорта. 

 Чрезвычайные ситуации, вызванные 

автомобильным транспортом. 

 Основные причины ДТП. 

 Чрезвычайные ситуации, вызванные 

аварийно-химически опасными 

веществами. 

 Характеристики классов опасности 

химических веществ. 

 Действия населения, оказавшегося в 

зоне химического заражения. Правила 

безопасности при работе с бытовыми 

химикатами. 

4 Тест, 

презента

ция 

 

16, 17 Социальные чрезвычайные ситуации 

2 2 

Чрезвычайные ситуации, вызванные 

терроризмом.   Правила поведения при 

угрозе террористического акта.   

 Безопасные расстояния при 

обнаружении взрывных устройств.   

 Признаки взрывного устройства.   

 Действия при поступлении угрозы 

террористического акта.   Правила 

поведения при возникновении 

террористического акта.  

Чрезвычайные ситуации, вызванные 

захватом заложников. 

 Правила поведения заложников.  

4 презента

ция, 

проверк

а 

реферат

ов  [1-6] 
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  18 Правила оказания первой 

медицинской помощи 

2 2 

Действия при оказании первой 

медицинской помощи.   

  Правила безопасности при оказании 

помощи пострадавшим.   

  Признаки жизни.   

  Признаки смерти.   

 Реанимация пострадавшего.   

 Искусственная вентиляция легких.   

  Восстановление работы сердца.   

 Наружный массаж сердца.    Первая 

медицинская помощь при травмах.   

  Ранения.   

  Кровотечение.   

  Перелом.   

2 Опрос 

 Вторая   Аттестация     

  

  
 ИТОГО 

18 18 
 36  
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 6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 

(Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: 

написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы по 

теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами 

(терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

разделе 5, табл. 5.1. 

Методические рекомендации по дисциплине прилагаются. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а 

также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных 

сообщений, написанию докладов и эссе, подготовку презентаций и обсуждений по темам 

дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 
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занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на 

семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения 

нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее 

установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных 

мероприятия по графику. 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом и, как правило, в форме тестирования. В течение семестра 

проводятся два таких контрольных мероприятия по графику: 

  

1- я рубежная аттестации максимально 50 баллов; из них:  

от 0 до 25 баллов (P1) - аттестационная (рубежная) контрольная работа; от 0 до 25 

баллов (Т1) — текущая работа студента в течение рубежа.  

2- я рубежная аттестация — максимально 50 баллов; из них:  

от 0 до 25 баллов (Т1) — аттестационная (рубежная) контрольная работа, от 0 до 25 

баллов (Т1) — текущая работа студента в течение рубежа.  

Экзамен (Э) — максимально 50 баллов.  

Зачет (3) — максимально 50 баллов». 

 

Студент имеет право сдавать экзамен, если полученный «автоматически» результат по 

набранной сумме баллов его не устраивает. Если же студент набрал менее 56 баллов, то он 

обязан сдавать экзамен в сессию в установленном порядке. В том случае, когда набранные в 

семестре баллы не позволяют студенту получить удовлетворительную оценку, он имеет право 

сдавать экзамен в сессию по ведомости №2 без учета текущих баллов и получить максимально 

70 баллов. 

 

 Примерные тесты к первой рубежной аттестации:  

 

БЖ это:  

наука об оптимальном взаимодействии человека со средой обитания 

комфортные условия полезные только человеку 

комфортные условия, сохраняющие природную среду 

техногенная среда, создающая благоприятные условия природной среде 

 

Цель изучения дисциплины БЖ: 

получение знаний, умений и навыков о методах и средствах обеспечения условий труда 

человека на производстве 

получение знаний, умений и навыков о методах и средствах безопасных и комфортных       

условий деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла  

обустроить благоприятные условия для человека в сфере быта 

 

Объектом изучения дисциплины БЖ является: 

комплекс явлений и процессов в системе «человек - машина» комплекс явлений и процессов в 

системе «человек - бытовая среда» 

комплекс явлений и процессов в системе «человек - среда обитания» негативно, 



 18 

воздействующих на человека и среду обитания 

 

 Опасность это: 

явления, процессы, объекты, свойства предметов, способных в определенных   условиях 

наносить ущерб здоровью человека или окружающей среде 

объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека   или 

окружающей среде 

объекты и процессы, постоянно причиняющие ущерб здоровью человека или окружающей 

среде 

 

Для живых организмов опасность реализуется в виде: 

смерти 

травмы и заболевания 

травмы, заболевания, смерти 

 

Признаки, определяющее опасность это: 

угроза для жизни 

возможность нанесения ущерба здоровью 

нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека 

нарушение условий нормального функционирования экологических систем 

все перечисленные 

 

Кто является источником формирования опасностей в конкретной деятельности: 

человек 

элементы среды обитания 

процессы взаимодействия 

животные, бактерии, вирусы 

все перечисленные 

 

Для человека опасность проявляется только тогда, когда: 

зона опасностей не пересекается с зоной деятельности человека 

зона опасностей пересекается с зоной деятельности человека 

зона опасностей приближается на расстояние 2-3 метров к зоне деятельности человека 

 

Ноксосфера это: 

зона, в которой проявляются опасности 

зона, в которой не проявляются опасности  

зона, в которой стабильность 

 

Гомосфера это:     

зона, в которой человек не пребывает 

зона, в которой человек пребывает 

зона, в которой человек мечтает пребывать 

 

Человек попадает в зону действия электрического тока это зона: 

ноксосферы 

гомосферы 

безопасная 

 

Человек попадает в зону шума то это зона: 

ноксосферы 

гомосферы 
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безопасная 

 

Человек попадает в зону радиоактивного заражения это зона: 

ноксосферы 

гомосферы 

безопасная 

 

Человек попадает в зону электромагнитного излучения то это зона: 

ноксосферы 

гомосферы 

локального уровня 

 

Опасность реализуется при наличии: 

причин, движущих сил 

отсутствия причин 

состояния комфортности 

 

Негативный фактор это: 

положительное явление 

отрицательное явление 

безопасная 

 

К негативному фактору относят: 

опасный 

вредный 

поражающий 

все перечисленные 

 

  Конспект.  

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 

только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 

иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться 

ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, 

не будет убедительным и трудно запоминается. 

Типы конспектов 
1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 

конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 

обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей 

форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 

выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 
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2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное 

время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования 

нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая 

работа становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в 

учебном материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и 

"паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного 

понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от 

общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, 

который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий 

являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того 

чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или 

фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

Методы составления конспекта 

  прочитайте текст учебника; 

  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д.; 

  выделите взаимосвязи; 

  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь; 

  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

  внимательно прочитайте материал; 

  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

 Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
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 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 

абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

 Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

 Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Основные правила конспектирования: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник 

с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и 

т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или 

латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

Критерии оценивания конспекта: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения. 

Количество баллов – от 3 до 5. 

 

  Реферат.  

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. 

 

Методические рекомендации для написания реферата 

При написании реферата должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы.  

1. Титульный лист реферата оформляется по стандарту.  

2.Реферат желательно должен быть напечатан.  

3.Оформление: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал 

– полуторный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, поля – левое 3 см., 

остальные по 2 см.  

4.Нумерация в правом нижнем углу, титульный лист не нумеруется.  
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5.На втором листе – содержание. Пункты: введение, заключение и список литературы не 

нумеруются, а также приложения (если есть).  

6.Содержание реферата должно раскрывать тему.  

7.Список литературы должен содержать не менее 5-7 источников. В него желательно не 

должно входить более 1-2 учебников, учебно-методических пособий или учебно-

методических материалов.  

8.В список литературы могут входить научные работы: монографии, статьи, тезисы. 

9.В тексте должны быть ссылки на использованную литературу – в квадратных скобках номер 

источника, соответствующий номеру в списке литературы.  

10.В реферате могут быть описаны примеры исследования, фрагменты биографии учѐного и 

др. 

 

Критерии оценивания реферата:  

За выполнение данного вида самостоятельной научной работы максимальное 

количество баллов составляет 7 баллов, из них:  

- от 0 до 3 баллов – оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата не 

полностью раскрыто, отсутствуют примеры исследования.  

- от 3 до 5 баллов – оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата 

полностью раскрыто, частично представлены примеры исследования.  

- от 5 до 7 баллов – оформлен в соответствии с требованиями, содержание реферата 

полностью раскрывает тему, в работе имеются примеры исследования. 

 

  Презентация. 

Методические рекомендации по оформлению презентации 
1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, 

а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

4)  Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. Баллы – от 1 

до 5. 

 

  Практические занятия. 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине  

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический 

материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из 

сборников по введению в языкознание, разбирается каждый конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить на теоретические вопросы по теме 

занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде 

вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы 

занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, 

отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы 

должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.  

После предварительной части следует начинать разбирать вопросы, имеющие более 

длинные сценарии взаимодействия основных идей темы занятия.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 
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которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в 

процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 

знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь 

всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С 

помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение 

студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, 

определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, 

который был только что разобран на занятии.  

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного 

студента. 

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля 

знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, 

позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки 

результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок 

одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить 

направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098.   – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02972-1. – Текст : электронный. 

2. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / В.С. Сергеев. 

– Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8. – Текст : электронный. 

 

 

б) дополнительная литература 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
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3. Чепегин, И.В. Безопасность жизнедеятельности. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра : учебное пособие / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 128 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500576 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-2372-8. – Текст : электронный. 

4. Перспективные научные исследования в области безопасности жизнедеятельности и 

пути их коммерциализации: практикум : [16+] / авт.-сост. В.М. Иванов, А.А. Даржания, 

О.И. Носков ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и 

др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 118 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301. – Библиогр.в кн. – Текст : 

электронный. 

5. Дьяконова, И.В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов : [16+] / И.В. Дьяконова ; Высшая 

школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных 

искусств, 2018. – 45 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472. – ISBN 978-5-906697-75-2. – 

Текст : электронный.  

6. Безопасность жизнедеятельности: порядок, правила и приёмы оказания первой помощи 

при несчастных случаях на производстве: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам обучения 

бакалавриата : [16+] / М.С. Овчаренко, П.Н. Таталев, И.А. Лизихина, Н.В. Матюшева ; 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 57 с. 

: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564279. – Текст : электронный. 

 

  в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется 

действующий договор, современные профессиональные базы, информационные 

справочные системы: 

- eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

- База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru  

- Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

URL: http://biblio-online.ru.  

- Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

- Источниковедение.ru. URL: http://ivid.ucoz.ru/  

- Библиотека Гумер: Всеобщая история. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php; 

- Библиотека Гумер: История России. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php; 

- Библиотека Гумер: История древнего мира. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php; 

- Библиотека Гумер: Культурология. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php; 

- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/; 

- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/; 

- Библиографические базы данных ИНИОН РАН. URL: http://inion.ru/resources/bazy-

dannykh-inion-ran/; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564279
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ivid.ucoz.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
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- Historical Abstracts. Адрес ресурса: https://www.ebsco.com/products/research-

databases/historical-abstracts; 

- ProQuest Historical Newspapers. Адрес ресурса: https://www.proquest.com/products-

services/pq-hist-news.html; 

- Россия вне России: Электронная библиотека Андрея Савина. Адрес ресурса: 

https://dc.lib.unc.edu/cdm/browse/collection/rbr; 

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. Адрес ресурса: 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn; 

- История.ру. Адрес ресурса: http://www.istorya.ru/; 

- История и культура древних цивилизаций. Адрес ресурса: https://civilka.ru/news; 

- Музеи мира в интернете. Адрес ресурса: http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm; 

- История.РФ. Федеральный исторический портал. Адрес ресурса: https://histrf.ru/; 

- Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://www.cir.ru/. 

  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа №  303:  преподавательский 

стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска,  

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение:  Система тестирования Sunrav-

WEBClass (сетевые лицензии);  Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotal Security (сетевые лицензии); 

Система управления базами данных MySQLFireBird (свободное 

ПО);  Интегрированная среда разработки Eclipse (свободное 

ПО); Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» 

(разработка СОГУ);   Консультант+ (сетевые лицензии); 

демонстрационные и учебно-наглядные пособия 

(видеопрезентация).  

Российская 

Федерация, 362025, 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания, г. 

Владикавказ, 

Ватутина/Церетели, 

д. 19/16 

 

Учебные аудитории для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся № 405: преподавательский стол; стул; 

столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение:  Система тестирования Sunrav-

WEBClass (сетевые лицензии);  Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity (сетевые лицензии); Система 

управления базами данных MySQLFireBird (свободное ПО);  

Интегрированная среда разработки Eclipse (свободное ПО); 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» 

(разработка СОГУ);  Консультант+ (сетевые лицензии);  

OfficeStandard 2016 (сетевые лицензии);  Windows 7 Professional; 

(сетевые лицензии);  Windows 10 Enterprise (сетевые лицензии). 

Российская 

Федерация, 362025, 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания, г. 

Владикавказ, 

Ватутина/Церетели, 

д. 19/16 

  

Лаборатории: компьютерные классы № 305: 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы 

Российская 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/historical-abstracts
https://www.ebsco.com/products/research-databases/historical-abstracts
https://www.proquest.com/products-services/pq-hist-news.html
https://www.proquest.com/products-services/pq-hist-news.html
https://dc.lib.unc.edu/cdm/browse/collection/rbr
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
http://www.istorya.ru/
https://civilka.ru/news
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
https://histrf.ru/
http://www.cir.ru/
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Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  
Windows 7 Professional 

 

№ 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

2.  
Office Standard 2016 № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

3.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ  

№ 2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно) 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

 

Программа обновлена. 

обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК 

обучающихся, с возможностью подключения к сети «Интернет»,  

программное обеспечение: Система тестирования Sunrav-

WEBClass (сетевые лицензии);  Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity (сетевые лицензии); Система 

управления базами данных MySQLFireBird (свободное ПО);  

Интегрированная среда разработки Eclipse (свободное ПО); 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» 

(разработка СОГУ);  Консультант+ (сетевые лицензии);  

OfficeStandard 2016 (сетевые лицензии);  Windows 7 Professional; 

(сетевые лицензии);   Windows 10 Enterprise (сетевые лицензии). 

Федерация, 362025, 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания, г. 

Владикавказ, 

Ватутина/Церетели, 

д. 19/16 

 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы , стулья, ПК 

обучающихся, программное обеспечение:  Система тестирования 

SunravWEBClass (сетевые лицензии);  Антивирусное 

программное обеспечение KasperksyTotal Security (сетевые 

лицензии); Система управления базами данных MySQLFireBird 

(свободное ПО);  Интегрированная среда разработки Eclipse 

(свободное ПО); Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний» (разработка СОГУ); Консультант+ (сетевые 

лицензии);  OfficeStandard 2016 (сетевые лицензии);  Windows 7 

Professional; (сетевые лицензии);   Windows 10 Enterprise 

(сетевые лицензии). 

Российская 

Федерация, 362025, 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания, г. 

Владикавказ, 

Церетели/Ватутина, 

д. 16/19 
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Программа одобрена на заседании Совета исторического факультета от «20» марта 

2020 г., протокол № 8. 
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