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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.04) 

предназначена для обучающихся по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество (по видам)», (вид «Театральное творчество»), 

квалификации Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1382. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс входит в блок общепрофессиональных дисциплин учебного 

цикла (ОП.04), способствуетформированию общекультурных и 

профессиональных компетенций в процессе подготовке обучающихся, 

формированию навыков решения разнообразных задач в процессе обучения, 

а также творческой и профессиональной деятельности. Она коррелирует с 

дисциплиной «Физическая культура». 

 

1.3. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование культуры безопасности, под 

которой понимается овладение личностью общекультурными компетенциями 

для обеспечения собственной безопасности, безопасности окружающих в 

сфере повседневной жизни и практической деятельности. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код  Формулировка компетенции 

 

ОК Общие компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 
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личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК-1.2 Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК-1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК-1.4 Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК-1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК-1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК-1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК-2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК-2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК-2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной организации. 

ПК-2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания. 

ПК-2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ПК-3.1 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК-3.2 Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

ПК-3.3 Применять знание принципов организации труда. 

ПК-3.4 Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 
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ПК-3.5 Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- 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; 

 

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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
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исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи. 

 

 

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 
ОФО 

Всего часов Семестр 

Контактная (обязательная) работа 

(всего) 

68 
7-8 

В том числе:   

- лекции (ЛЗ) 44 7-8 

- семинары (СЗ) 24 7-8 

- практические (ПЗ) - - 

- лабораторные (Лаб.З) - - 

- мелкогрупповые (МГЗ) - - 

- индивидуальные (ИЗ) - - 

Консультации    

Самостоятельная работа студента  57 7-8 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 

(Всего часов по ФГОС) 

125 7-8 

Формы промежуточной аттестации  семестры: 

Экзамен  

Зачет 8 

Другие формы контроля (контрольная 

работа) 
 

 

2.2. Тематический план  

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка 

макс

имал

ьная 

самосто

ятельна

я 

конс

ульт

ация 

Контактная (обязательная) 

Всего  В том числе 

ЛЗ СЗ ПЗ МГЗ 

 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

1.1 Цели и задачи БЖД. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

2 1  1 1    
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1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

1.2 Основные понятия БЖД 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

2 1  1 1    

1.3 

Характеристика 

опасностей 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 2  4 2  2  

1.4 

Научно-технический 

прогресс и среда обитания 

современного человека 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

2   2   2  

1.5 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

Общая характеристика  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    

1.6 

Организационные основы 

по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

6 2  4 2  2  
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ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

1.7 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    

 
 

Итого за 7-й семестр: 
26 10 - 16 10 - 6 - 

Раздел 2. Основы обороны государства 

2.1. История создания 

Вооруженных Сил России. 

Организационная 

структура Вооруженных 

сил РФ 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, 

ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-3.4, ПК-3.5) 

8 6  2 2    

2.2. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Ритуалы Вооруженных Сил 

РФ 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, 

ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 4  2 2    

Раздел 3. Основы военной службы 
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1
 Подгруппа юношей, признанных годными к военной службе,  проходит подготовку на учебных сборах в 

объеме 35 час по программе военкомата. 

3.1. 

Воинская обязанность. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 4  2 2    

3.2. 

Призыв на военную 

службу. Прохождение 

военной службы по 

контракту 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 2  4 4    

3.3. 

Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 2  4 4    

3.4. 

Воинская дисциплина и 

ответственность 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-

1.6, ПК-1.7, ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

7 4  3 3    

Раздел 4. Основы медицинских знаний, стрелковая подготовка
1
 

4.1. 

Понятие первой помощи.  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

4 2  2 2    
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1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4.2. 

Понятие и виды травм. 

Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4   4   4  

4.3 

Первая помощь при ранах и  

кровотечениях 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

8 2  6 2  4  

4.4. 

Первая медицинская 

помощь при ожогах и 

воздействии низких 

температур 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    

4.5. 

Первая медицинская 

помощь при вывихах и 

переломах 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    

4.6.. 

Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    
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4.7.  

Первая медицинская 

помощь при попадании  

инородных тел в 

дыхательные пути. Первая 

помощь при отравлениях 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

3 3       

4.8. 

Первая помощь при 

отсутствии сознания.  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

9 4  5 1  4  

4.9. 

Первая медицинская 

помощь: электротравма. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

6 2  4 2  2  

4.10 

Основные инфекционные 

болезни 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

4 2  2 2    

4.11. 

Стрелковая подготовка 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-

1.7, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5) 

10 4  6 2  4  

Итого за 8-й семестр: 99 47  52 34  18  

Всего часов: 125 57  68 44  24  
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2.3. Краткое содержание разделов и тем 

 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

 

Тема 1.1.  Цели и задачи БЖД 

Цель и задачи БЖД как науки. Опасности и их источники. Понятие 

безопасности. Принципы и методы обеспечения безопасности. 

Классификация негативных факторов среды обитания: физические, 

химические, биологические и психофизиологические. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД.  

 

Тема 1.2. Основные понятия БЖД 
Определение понятий: чрезвычайная ситуация (ЧС), экстремальная 

ситуация, опасная ситуация, авария, катастрофа, стихийное бедствие, 

происшествие. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Общая 

классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 1.3. Характеристика опасностей 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их возникновения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут 

возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных 

конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные 

источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 

средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

 

Тема 1.4. Научно-технический прогресс и среда обитания 

современного человека 

Негативные воздействия в системе «человек–среда обитания» 

(запыленность и загазованность воздуха; шум и вибрация; электромагнитные 

поля и излучения; дискомфортный микроклимат, монотонность трудовой 

деятельности; тяжёлый ручной труд и др.). Виды опасностей. Опасности по 

характеру влияния на человека (естественно-повседневные, техногенные). 

Влияние научно–технического прогресса на систему «человек-среда 

обитания». Антропогенные опасности. 



 14 

 

Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их возникновения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут 

возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных 

конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные 

источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 

средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

 

Тема 1.6. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС 

России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, 

основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

 

Тема 1.7. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Назначение и порядок применения средств индивидуальной 
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защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Раздел 2.   Основы обороны государства 

 

Тема 2.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных сил РФ 

История создания Вооруженных Сил РФ. Организация Вооружённых 

Сил Московского государства в ХIV–ХVвв. Военная реформа Ивана 

Грозного в сер. ХVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России второй половины ХIХ в., 

создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил РФ на современном этапе. Функции и основные 

задачи Вооруженных сил РФ, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-Морcкой 

Флот:история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности РФ, 

внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, железнодорожные 

войска РФ, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

 

Тема 2.2.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинский долг – 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы 

России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция российской 

армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или в отставку. Символы воинской чести. Боевое Знамя 
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воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

 

Раздел 3. Основы военной службы 

 

Тема 3.1. Воинская обязанность. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе: основные направления (занятия военно-прикладными видам 

спорта, обучение п дополнительным образовательным программа, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

обучение по программе подготовки офицера запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования). 

 

Тема 3.2. Призыв на военную службу. Прохождение военной 

службы по контракту 

Призыв на военную службу Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный прядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, проходящим военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам для прохождения 

альтернативной гражданской службы 

 

Тема 3.3. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в разных видах Вооруженных Сил и 
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войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий – 

подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

военачальников. 

 

Тема 3.4. Воинская дисциплина и ответственность 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие –  принцип 

строительства Вооруженных Сил РФ. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов. Проходящих 

военную службу п призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против поенной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части 

и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. Как стать 

офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

Тема 4.1. Понятие первой помощи 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ». 

 

Тема 4.2. Понятие и виды травм. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

Понятия и виды травм. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при ушибах головного мозга. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 

повреждении молнией.  

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

 

Тема 4.3. Первая помощь при ранах и кровотечениях 
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Первая помощь при наружных кровотечениях. Понятие и виды 

кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута, 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанные 

кровотечения. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при ожогах и воздействии 

низких температур 

Первая помощь при ожогах Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 

ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Отморожения: 

понятие, значение метеорологических факторов и состояния организма в 

развитии отморожения, классификация отморожения по глубине поражения. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Первая 

помощь при отморожении в полевых и домашних условиях. Доставка 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

Общее охлаждение организма. Признаки, первая медицинская помощь 

при общем замерзании. 

 

Тепловой и солнечный удар. Причины возникновения, признаки. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

 

Тема 4.5. Первая медицинская помощь при вывихах и переломах 

Травма: определение. Симптомы. Виды травм: ушибы, переломы, 

вывихи, растяжение связок. Переломы костей конечностей. Виды, 

ориентировочные и достоверные признаки. Транспортная иммобилизация 

(наложение шин, фиксирующие повязки) при различных переломах костей 

конечностей. 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. 

Повреждения мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-

мозговой травмы. Первая медицинская помощь при открытой и закрытой 

черепно-мозговой травме. 

Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного 

мозга. Правила транспортировки пострадавших с повреждением головы и 

позвоночника на щите и носилках. Правила укладывания пострадавшего на 

носилки. Правила переноски пострадавшего на носилках. 

Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в 

зависимости от характера травмы. 

 

Тема 4.6. Первая медицинская помощь при отравлениях 
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Отравления: понятие, классификация ядов. Принципы первой 

медицинской помощи при отравлении неизвестным ядом. 

Признаки наиболее часто встречающихся отравлений: пищевых, 

лекарственными препаратами, алкоголем, антифризом, анилином, ядовитыми 

грибами, кислотами и щелочами. Принципы первой медицинской помощи 

при отравлениях в зависимости от яда и пути его попадания в организм 

человека. 

Укусы змей. Признаки действия нейротоксического яда, 

геморрагического, свертывающего кровь и местного отечно-

некротизирующего яда. Оказание первой медицинской помощи и 

транспортировка пострадавшего. 

Ужаления членистоногих. Признаки укуса пчелы, осы, скорпиона, 

каракурта. Аллергические реакции на ужаления. Первая медицинская 

помощь при ужалениях. 

 

Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из дыхательных путей 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

 

Тема 4.8. Первая помощь при отсутствии сознания 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 

помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 

признаки остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

 

Тема 4.9.Первая медицинская помощь:  электротравма 

Электротравма как сочетание разнообразных патологических 

процессов в организме, подвергшемся воздействию электрического тока. 

Причины элктротравмы. Симптомы электротравмы (местные и общие). 

Первая помощь при электротравме. 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и 

их последствия для здоровья. 

 

Тема 4.11. Стрелковая подготовка(практические занятия по стрельбе 

из спортивного оружия, проводятся в оборудованном  стрелковом тире под 

руководством преподавателя с соблюдением всех требований безопасности). 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя. Задания для самостоятельной подготовки дадут возможность 

расширить и углубить теоретические знания, повторить и закрепить 

основной материал, полученный в ходе практических занятий. Для 

самостоятельной работы студентам предлагается использовать 

разнообразную дополнительную и справочную литературу, с помощью 

которой они смогут подготовить интересное и содержательное выступление 

для публичной защиты, а также написать реферат по предложенной 

преподавателем теме. 

 

3.1. Планы семинарских занятий 

 

3.1.1. Тема занятия: Научно-технический прогресс и среда 

обитания современного человека 

Цель: проанализировать влияние научно-технического прогресса на 

среду обитания современного человека, выявить опасности, связанные с 

НТП. 

Задания: 

1. Составить классификацию возможных опасностей (по видам 

источников опасностей, по видам потоков в жизненном пространстве, по 

величине потоков в жизненном пространстве и др.) 

2. Подготовить примеры на каждый вид опасности (заполнить в 

таблице) 

3. Подготовить выступление с презентацией на тему одного из 

видов опасности. 

4. Заполните таблицу, внесите в нее конкретные примеры опасных 

и вредных факторов. 

 

Характеристика 

факторов 

Опасные факторы Вредные факторы 

Помещение (квартира, 

школа и т.п.) 
  

Общественные места 

(стадион, рак и т.п.) 
  

Транспорт (трамвай, 

автобус и т.п.) 
  

Природа (гор, лес, река 

и т.п.) 
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3.1.2. Тема занятия: Основные способы пожаротушения и 

различные виды огнегасящих веществ 

Цель: изучить применение, принцип действия и выбор средств 

первичного пожаротушения.  

Задания:  

1. Ознакомится с видами горения и видами огнегасящих веществ. 

Законспектировать в тетрадь.  

2. Ознакомится со свойствами огнегасящих веществ. 

Законспектировать в тетрадь.  

3. Ознакомится с устройством огнетушителей. Зарисовать схему в 

тетрадь.  

4.  Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы  

1. Назовите огнегасительные вещества, используемые для тушения 

пожара. Охарактеризуйте их.  

2. Какие условия необходимы для предотвращения горения?  

3. От чего зависит выбор огнетушителей?  

4. Как привести в действие углекислотный огнетушитель?  

5. Как привести в действие химический пенный огнетушитель?  

6. Из чего состоит химическая и воздушно-механическая пена? В чем 

их отличие?  

7. Область применения, устройство и принцип действия аэрозольных 

огнетушителей? 

8. Что относится к передвижным средствам пожаротушения? 

3.1.3. Тема занятия: Оповещение и информирование населения в 

условиях ЧС: отработка действий населения при эвакуации 

Цель: закрепление теоретических и практических знаний по 

планированию и организации выполнения эвакуационных мероприятий на 

объекте экономики и приобретение практических умений по эвакуационным 

мероприятиям  

Задания:  

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме.  

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения.  

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций:  

        вариант 1: Город N подвергается угрозе цунами, вызванного 

подводным землетрясением. Предполагаемая сила землетрясения - 10 баллов.  

        вариант 2. Вокруг поселка с числом жителей 500 человек бушуют 

лесные пожары. Есть угроза населенному пункту.  

4. Составить список вещей, которые необходимо взять с собой 

эвакуированным. Рассчитать запас продуктов. из расчета на одного взрослого 

и одного ребенка.  

5. Отчет о выполненной практической работе оформить в виде ответов 

на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

1. Что означает термин «эвакуация населения»?  
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2. В каких случаях осуществляется эвакуация населения?  

3. Каков порядок эвакуации населения?  

4. Что необходимо брать с собой во время эвакуации?  

5. На какой срок рассчитывается запас продуктов и воды? 

 

3.1.4. Тема занятия: Инженерная и индивидуальная защита. Виды 

защитных сооружений и правила поведения в них: действия населения 

при ЧС военного характера 

Цель: изучить действия населения при ЧС военного характера при 

угрозе применения радиационного, химического или биологического оружия, 

определить применяемые средства индивидуальной защиты, обосновать 

выбор защитных сооружений.  

Задания:  

1. Изучить индивидуальные средства защиты населения.  

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях.  

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и 

биологического оружия.  

4. Отчет о работе оформить в виде плана-конспекта.  

5. Заполнить таблицу: 

 

№ ЧС Опасность Поражающие 

факторы 

Основные 

средства 

защиты 

     

     

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите СИЗ органов дыхания.  

2. Перечислите СИЗ кожи.  

3. Назовите порядок изготовления ВМП.  

4. При каких опасностях используются индивидуальные средства 

защиты? 

5. Что является основным средством защиты при угрозе применения 

ядерного оружия?  

6. Кто организует действия населения в очагах ядерной опасности?  

7. Что относится к основным средствам защиты населения от 

биологического оружия?  

8. Какие индивидуальные средства защиты применяются при 

химической угрозе?  

9. Какие действия предполагает санитарная обработка? 

10.В чем отличие дезинфекции от дезинсекции? 

 

3.1.5. Тема занятия: Общие правила оказания первой помощи 

пострадавшим: приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца 
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Цель: ознакомиться с приемами ИВЛ и непрямого массажа сердца, 

составить алгоритм реанимационных мероприятий.  

Задания: 

1. Изучить приемы искусственной вентиляции легких. Составить 

алгоритм проведения искусственной вентиляции легких. 

2. Изучить приемы непрямого массажа сердца. Составить алгоритм 

проведения непрямого массажа сердца.  

3. Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Что является основной задачей реанимации?  

2. Зачем пострадавшему запрокидывают голову при ИВЛ?  

3. Как спасатель может защитить себя при проведении ИВЛ?  

4. Как проводят вдувание воздуха ребенку?  

5. С какой частотой спасатель должен надавливать на грудину 

пострадавшему при непрямом массаже сердца?  

6. Как делают непрямой массаж сердца ребенку?  

7. Каковы критерии успешной реанимации? 

 

3.1.6. Тема занятия: Основные способы транспортировки 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях (4 час.) 

Цель: дать знания об источниках опасности, мерах предосторожности 

и действиях в опасных ситуациях, рассмотреть правила и основные способы 

транспортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

Задание: отработка практических навыков  транспортировки 

пострадавших, раненых в условиях чрезвычайных ситуаций  (занятие  

проводится на стадионе с элементами полосы препятствий) 

 

3.1.7. Тема занятия: Первая помощь при ранах: наложение повязок 

Цель: ознакомиться с правилами наложения повязок при ранениях 

различного характера.  

Задания:  

1. Изучить виды перевязочного материала.  

2. Изучить общие правила наложения повязок.  

3. Изучить виды повязок.  

4. Отчет о работе оформить в виде конспекта. Ответить на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие перевязочные материалы применяются при наложении 

повязок? 

2. Как поступают с одеждой пострадавшего при наложении повязки? 

3. Особенности использования лейкопластыря. 

4. Как нужно располагать бинт в руке при наложении повязки? 

5. С чего начинают любую повязку? 

6. В каких случаях применяют пращевидную повязку 
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3.1.8. Тема занятия: Первая помощь при кровотечениях: приемы 

остановки кровотечения. Наложение жгута.  

Цель: ознакомиться с правилами остановки кровотечения и наложения 

жгута при ранениях различного характера.  

Задания: 
1. Изучить виды кровотечений. Заполнить таблицу:  

 

Вид кровотечения Необходимые мероприятия 

  

 

2. Изучить расположение наиболее доступных для прижатия точек. 

Отыскать эти точки у себя на теле и друг у друга.  

3. Изучите правила наложения жгута. Составьте алгоритм наложения 

жгута на конечность.  

4. Изучите различные варианты остановки кровотечения при помощи 

максимального сгибания конечности 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды кровотечений 

2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно 

дляпострадавшего? 

4. В каких случаях накладывают жгут? 

5. Каковы основные правила наложения жгута? 

3.1.9. Тема занятия: Первая помощь при сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте, инсульте, остановке 

сердца: отработка алгоритмов действий по оказанию первой помощи 

при различных состояниях 

Цель: Отработать алгоритм действий помощи пострадавшим в ЧС 

различного вида.  

Задания: 
1. Изучить признаки биологической смерти, клинической, состояния 

комы и обморока. Законспектировать признаки.  

2. Изучить правила оказания доврачебной помощи при состояниях 

клинической смерти, комы и потере сознания. Составить алгоритмы 

действий при оказании доврачебной помощи.  

3. Изучить признаки синего и бледного утопления. Составить алгоритм 

помощи при утоплении.  

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем клиническая смерть отличается от биологической? 

2. Чем отличается состояние комы от потери сознания? 

3. Чем отличается гипергликемическая кома от гипогликемической? 

4. Почему пострадавшего в состоянии комы нельзя оставлять лежать на 

спине? 
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5. Чем опасна утрата болевой чувствительности в состоянии 

алкогольной комы? 

6. Чем опасен отказ от госпитализации после спасения утопающего? 

 

3.1.10. Тема занятия: Первая помощь при электротравмах, потери 

сознания, нарушениях работы сердца 
Цель: ознакомиться с правилами оказания первой медицинской 

помощи при электротравмах, электрошоке и обмороке. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды электротравм? В чём они заключаются? 

2. Чем отличается электрический удар от местной электротравмы? 

3. Какие степени электроударов вы знаете, чем они характеризуются? 

4. Что такое шок? От чего он возникает? 

5. Какую помощь нужно оказать пораженному в шоковом состоянии? 

6. Что такое обморок? Каковы его причины? 

7. Как вывести больного из оброчного состояния? 

8. Каковы правила оказания первой медицинской помощи при 

поражении электрическим током? 

 

3.1.11. Тема занятия: Стрелковая подготовка 

Цель: обучение навыкам стрельбы с использованием  электронного 

спортивного тренажера (Тир электронный лазерный «РУБИН» ИЛТ-001 

«Патриот-Спорт»). 

 

3.2. Темы рефератов 

 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания 

человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

5.  Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

6. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

7. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

8. Космические опасности: мифы и реальность. 

9. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

10. Оповещение и информирование населения об опасности. 

11. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

12. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

13. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
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14. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 

15. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

16. Военная служба как особый вид федеральной государственной 

службы. 

17. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

18. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

19. Символы воинской чести. 

20. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

21. Дни воинской славы России. 

22. Города-герои Российской Федерации. 

23. Города воинской славы Российской Федерации. 

24. Профилактика инфекционных заболеваний. 

25. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

26. СПИД – чума XXI века. 

27. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

28. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При освоении дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа 

обучающихся.  

На лекциях дается краткий обзор основных тем курса, ставятся 

содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы 

развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. 

Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о 

предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, 

разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую 

самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал 

с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять 

стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации 

личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию 

основ их культурной компетентности. 

Практические занятия проводятся по предлагаемым темам. Для 

подготовки к практическим занятиям рекомендуется подробно изучить 

конспект лекций, предшествующих практическому занятию. Технология 

проведения практических занятий включает следующие этапы: объяснение 

задания; знакомство с конкретными источниками информации для 

выполнения задания; обсуждение и уточнение вопросов в ходе анализа 

источников информации; совместный просмотр первичных результатов, 
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отработку практических умений, оценку их соответствия по формальным и 

содержательным требованиям. 

При ответах на контрольные вопросы следует учитывать регламент 

работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно 

четкими и емкими. Для выступления обучающимся рекомендуется 

подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего 

сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме 

доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы. 

Оценивание работы обучающегося осуществляется по следующим 

критериям: 

– полнота и четкость ответа; 

– активность на протяжении всего занятия; 

– проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей; 

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется 

самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа включает: 

освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций 

источников по соответствующим темам, работу над рефератом. При 

подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, 

представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также 

рефератов к итоговому коллоквиуму, следует ориентироваться на следующие 

критерии оценивания: 

– знание выбранной для изучения проблематики; 

– выработка собственного отношения к рассматриваемой 

проблематике; 

– умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная 

литература, сайты Internet и др.); 

– умение грамотно компилировать материалы и логически их 

выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате); 

– умение грамотно оформлять и представлять результаты 

самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной 

презентации. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 

 
Код  Формулировка компетенции 

 

ОК Общие компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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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, обеспечивать его сплочение, 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. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК-1.2 Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК-1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК-1.4 Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК-1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК-1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК-1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК-2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК-2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК-2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной организации. 

ПК-2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания. 

ПК-2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ПК-3.1 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК-3.2 Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 



 29 

ПК-3.3 Применять знание принципов организации труда. 

ПК-3.4 Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК-3.5 Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

Этапы формирования компетенций: 

 

Начальный этап: 

Студент знает основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в быту и профессиональной деятельности, основополагающие 

принципы безопасного поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, основы пожарной безопасности, основы военной службы и 

обороны государства, ориентируется в способах и средствах защиты от 

чрезвычайных ситуаций в любых условиях. 

Прохождение этого уровня свидетельствует о достижении 

обучающимся порогового уровня компетенций. 

Основной этап: 

Обучающийся знает методы идентификации опасностей среды 

обитания человека и может выбрать способы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, умеет 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, применять 

первичные средства пожаротушения, оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь стандартного 

уровня сформированности компетенций. 

Завершающий этап: 

Студент умеет действовать в чрезвычайных ситуациях, умеет оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим, владеет способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от ЧС,  знаком с организацией и порядком призыва граждан на 

военную службу.  

На этом этапе обучающийся достигает эталонных показателей по 

заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, 

умений и навыков.  

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Для проведения итогового контроля сформированности компетенций 

проводится зачет в виде беседы. По результатам собеседования студенты 

получают качественную («зачтено»/«не зачтено») оценку. 

Оценка «зачтено» ставится при условии удовлетворительных ответов в 

ходе собеседования по вопросам, предложенным к зачету. При этом 

обучающийся должен показать знание основных проблем безопасности 
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жизнедеятельности, представление о культуре и правилах безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, умение соотносить общие представления о 

дисциплине со своей деятельностью, владеть навыками логического и 

последовательного представления освоенного знания. 

Оценка «не зачтено» ставится при условии невыполнения заданий в 

течение семестра, при отсутствии знаний понятийного аппарата по 

дисциплине, базовых навыков медицинской помощи, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, не сформированности навыков ведения дискуссий. 

 

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения 

 

Вопросы к зачету Формируемые 

компетенции 

1. Безопасность как коренная потребность человека.  ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

2. Основные понятия безопасности жизнедеятельности ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

3. Характеристика опасностей ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

5. Чрезвычайные ситуации военного характера: общая 

характеристика. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: общая 

характеристика 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

7. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

8. МЧС России: общая характеристика ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

9. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

10. Общие понятия и классификации чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

11.Организация и выполнение эвакуационных мероприятий 

при чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

12. Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

13. Вооруженные Силы РФ: история создания, современная 

структура. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

14. Боевые традиции Вооруженных Сил России ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

15. Ритуалы Вооруженных Сил РФ ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

16. Понятие воинской обязанности ОК 1–9,  
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ПК 1.1–3.5 

17. Призыв на военную службу ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

18. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

19. Понятие первой помощи ОК-1-3,6-7, 

20. Виды травм. Правила первой помощи при травмах 

различных областей тела. 

ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

21.  Первая помощь при наружных кровотечениях. ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

22.Первая помощь при ожогах. ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

23. Первая помощь при воздействии низких температур ОК 1–9,  

ПК 1.1–3.5 

24. Первая помощь при отсутствии сознания. ОК 1–9,  

ПК 1.1.–3.5 

 

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов 

обучения 

 

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности 

изучения дисциплины осуществляется на практических занятиях по ответам 

на предлагаемые вопросы и выполнению различных видов заданий. Для 

выступающих учитывается качество устного сообщения, а для слушателей – 

участие в обсуждении. Дополнительно оценивается степень активности 

обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному 

материалу. 

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачетном 

занятии, включает в себя успешное собеседование по теоретическим 

вопросам. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система 

обеспечения безопасности населения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ сост. А.Н. Приешкина, М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. 

- Омск: Издательство СибГУФК, 2016. - 80 с.: ил. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417 

2. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2016. - 416 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21938-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257           3. Яшин, В.Н. 

ОБЖ: здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 

Яшин. - 5-е изд. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 125 с.:  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463939  

Дополнительная литература 

Прудников, С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций [Электронный ресурс]: учебник / С.П. Прудников, О.В. 

Шереметова, О.А. Скрыпниченко. - Минск: РИПО, 2016. - 267 с.: схем., табл. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327 

Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 412 с. : ил.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

 

Список справочно-библиографических, периодических и официальных 

изданий 

 

Справочно-библиографические издания 

1. Большая энциклопедия России [Текст]: все регионы страны. 

География. Политика. Экономика. История. Культура. Биографии более 2000 

великих и знаменитых людей России / отв. ред. Н. В. Дубенюк. - М.: Эксмо, 

2008. - 1024 с.: ил. 

2. Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной 

жизни. Поведение в экстремальных ситуациях [Текст]: энциклопедия для 

детей: доп. т. / гл. ред. В. А. Володин. - М.: Аванта +, 2001. - 448 с.: ил. 

3. Человек. Происхождение и природа человека. Как работает тело. 

Искусство быть здоровым [Текст]: энциклопедия для детей, Т.18. Ч. 1 / гл. 

ред. В. А. Володин. - М.: Аванта +, 2002. - 464 с.: ил. 

4. Экология [Текст]: энциклопедия для детей, Т.19 / гл. ред. В.А. 

Володин. - М.: Аванта +, 2001. - 448 с.: ил. 

 

Периодические издания  

1. Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств 

 
Официальные издания, содержащие материалы нормативного и 

директивного характера, связанные со сферой культуры, доступны в 

профессиональной базе данных ЭС «Культура». 

 

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 
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индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных 

систем (ЭБС): 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО 

«НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество 

ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного 

фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой 

части ЭБС. 

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная 

система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность 

сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% 

on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. 

Танец. Хореография». 

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная 

Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.  

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей 

и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru. 

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная 

электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ 

Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно. 

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО 

«ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. 

Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и 

науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ 

ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://school-collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ 

ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://fcior.edu.ru 

 

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://irbis.hgiik.ru/
http://elibrary.ru/
http://carta.hgiik.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее 

программное обеспечение: 

–лицензионное проприетарное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Access) 

3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: 

Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, 

Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium 

Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, 

After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, 

Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6); 

–свободнораспространяемое программное обеспечение:  

1. Набор офисных программ Libre Office 

2. аудиопроигрыватель AIMP 

3. видеопроигрыватель Windows Media Classic 

4. интернет-браузер Chrome. 

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине 

требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, 

Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций 

по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не 

редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat XPro, 

входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.  

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность 

использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», 

также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой 

литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными 

договорами. 

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. 

Необходимым условием информационной безопасности института является 

обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их 

использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security. 

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода 

новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений. 

 

6.4. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Для проведения занятий лекционного типа,  практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются 

следующие специальные помещения: 

- ауд. 211, 313, 315, 317, 322, оборудованные мультимедийными 

презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизором, столами, стульями, 

столами письменными для преподавателей, досками настенными, 

аудиторными. Для самостоятельной работы студентов предназначены: 

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный персональными 

компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной информационно-

образовательной среде организации, к сети «Интернет», к электронным 

библиотечным системам; столами, стульями, книжными шкафами, книжным 

и документальным фондом, телевизором.  

- стадион с элементам полосы препятствий. 

Для проведения практических занятий по стрелковой подготовке 

(стрельбы из спортивного оружия) используется тир электронный лазерный 

«РУБИН» ИЛТ-001 «Патриот-Спорт». 

При необходимости в учебном процессе используются комплекты 

переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).  

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого 

из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует 

выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется 

возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством 

сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.  

Чтение лекций сопровождается учебно-нагляднымипособиями:слайд-

презентациями, видео материалами, фотоматериалами. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) 

осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.  

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и 

актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к 

общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим 

традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание 

положительного отношения к труду, формирование культуры и этики 

профессионального общения; формирование личностных качеств, 
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необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание 

внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня 

культуры безопасного поведения. 

Особенности и традиции Института обусловливают следующие 

основные направления воспитательной работы: патриотическое, 

гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-

образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское 

(добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности 

обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: 

проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская 

деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и 

др. 

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности реализуется в процессе развития 

исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока 

их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-

исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и 

научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, 

организованных Институтом. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся 

реализуется при организации и проведении значимых событий и 

мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, 

социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды 

творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное 

творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное 

творчество,  медиапроекты и др. 

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений 

созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского 

участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в 

Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы». 

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать 

взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами 

воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет 

организация практической деятельности обучающихся с целью развития 

профессиональных компетенций в условиях Института и профильных 

учреждений и организаций. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 
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формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и 

практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время 

приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые 

условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть 

допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, 

собаки-поводыря и т.п.).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены 

электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их 

индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при 

необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-

камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с 

нарушениями зрения) и переносная индукционная система для 

слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым 

информатором.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет 

обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения 

эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта 

можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. 

Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или 

включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ 

экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в 

формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть 

загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для 

комфортного чтения.  

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и 

автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что 

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает 

процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.  

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут 

использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для 

озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение 

скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое 

условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно 

распространяемая программа экранного доступа Nvda.  

 Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий 

раздел основной профессиональной образовательной программы. 
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