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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у обучающихся учебных и профессиональных компетенций в ходе изучения предпосылок, закономерностей и 

правил безопасного поведения в условиях техногенной и природной среды, чрезвычайных ситуациях, авариях и стихийных 

бедствиях, а так же содействие развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, 

развитию личности, понимающей важность природных ценностей и владеющей эффективными подходами к охране 

окружающей среды.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП.01.03.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастная психология 

2.1.2 Анатомия и возрастная физиология 

2.1.3. Основы медицинских знаний и гигиена 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1. Физическая культура и спорт 

2.2.2 Производственная практика: вожатская практика 

2.2.3 Учебная практика: общественно-педагогическая практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК – 8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Знать: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне знает классификацию факторов риска и источники чрезвычайных ситуаций, 

признаки и последствия опасностей 

Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне знает классификацию факторов риска и источники чрезвычайных ситуаций, 

признаки и последствия опасностей 

Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне знает классификацию факторов риска и источники чрезвычайных, признаки и 

последствия опасностей 

Уметь: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне умеет идентифицировать факторы риска и оценивать последствия их 

воздействия на человека в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне умеет идентифицировать факторы риска и оценивать последствия их воздействия 

на человека в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне умеет распознавать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне владеет методиками идентификации и оценки факторов риска, основных 

угроз (опасностей)  

Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне владеет методиками идентификации и оценки факторов риска, основных угроз 

(опасностей)  

Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне владеет методиками идентификации и оценки факторов риска, основных угроз 

(опасностей)  

 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

: 

Знать: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне знает особенности возрастные особенности развития и здоровья человека; 

содержание и результаты исследований в области здорового образа жизни 

Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне знает особенности возрастные особенности развития и здоровья человека; 

содержание и результаты исследований в области здорового образа жизни 

Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне знает особенности возрастные особенности развития и здоровья человека; 

содержание и результаты исследований в области здорового образа жизни 

Уметь: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне умеет определять цель и задачи сохранения здоровья; разрабатывать 

здоровьесберегающие программы для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных 

знаний и материалов педагогических исследований Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне владеет методами: научно-педагогического исследования в предметной области, 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 



Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне владеет методами: научно-педагогического исследования в предметной области, 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

Владеть: 

Уровень 1 Обучающийся на продвинутом уровне владеет методами: научно-педагогического исследования в предметной 

области, анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

Уровень 2 Обучающийся на базовом уровне владеет методами: научно-педагогического исследования в предметной области, 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

Уровень 3 Обучающийся на пороговом уровне владеет методами: научно-педагогического исследования в предметной области, 

анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний 

ПК-8: Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации программ развития и воспитания 

обучающихся 

: 

Знать: 

Уровень 1 знает на продвинутом уровне алгоритм участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ 

дошкольного образования развития и воспитания обучающихся  

Уровень 2 в основном знает алгоритм участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ дошкольного 

образования развития и воспитания обучающихся 

Уровень 3 в основном не знает алгоритм участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ дошкольного 

образования развития и воспитания обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 на продвинутом уровне умеет осуществлять участие в коллективной работе по проектированию и реализации 

программ дошкольного образования 

Уровень 2 в основном умеет осуществлять участие в коллективной работе по проектированию и реализации программ 

дошкольного образования развития и воспитания обучающихся 

Уровень 3 в основном не умеет осуществлять участие в коллективной работе по проектированию и реализации программ 

дошкольного образования развития и воспитания обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 владеет алгоритмом участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ дошкольного 

образования развития и воспитания обучающихся 

Уровень 2 в основном владеет алгоритмом участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ 

дошкольного образования развития и воспитания обучающихся 

Уровень 3 в основном не владеет алгоритмом участия в коллективной работе по проектированию и реализации программ развития 

и воспитания обучающихся 

 

 

 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литерату 

ра 

Инте 

ракт. 

Пр. 

подгот. 

Примеча ние 

          

 Раздел 1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

1.1 Введение в дисциплину, значение 

курса «БЖД», основные 

определения. 

/Лек/ 

1 2 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

конспекта лекции. 

Составления 

тестов по теме. 

1.2 Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

экологического происхождения 

Российская система чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Организация и 

проведение работы в 

общеобразовательном учебном 

заведении по защите детей при 

чрезвычайных ситуациях 

/Лек/ 

1 2 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

конспекта лекции. 

Составления 

тестов по теме. 

1.3 Экстремальные ситуации 

криминогенного и социального 

характера. 

/Лек/ 

1 4 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

конспекта лекции. 

Конспектирование 

литературных. 

источников 



 

1.4 Выживание  в условиях 

автономного существования. 

/Лек/ 

1 2 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

конспекта 

лекции. 

Составления 

тестов по 

теме. 

 

1.5  Опасности. Опасные и вредные 

факторы среды /Пр/ 

1 4 УК-8. 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Устный 

опрос. по 

вопросам к 

теме 

практичес 

кого занятия 

(ФОС). 

Проверка 

выполнен ия 

в тетради 

практичес 

кой работы 

1.6  Правила поведения в походе. 

/Пр/ 

1 2 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Устный 

опрос. по 

вопросам к 

теме 

практичес 

кого занятия 

(ФОС). 

Проверка 

выполнен ия 

в тетради 

практичес 

кой работы 

1.7 Подготовка к контрольной работе 1 

/Ср/ 

1 5 УК-8 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Примерные 

вопросы к 

контрольной 

работе 

находятся на 

электронном 

курсе  

1.8 Подготовка к практической работе " 

Опасные и вредные факторы среды" 

/Ср/ 

1 5 УК-8 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Методически

е 

рекомендаци

и находятся 

на 

электронном 

курсе  

1.9 Выполнение задания по разделу " 

Экстремальные ситуации 

криминогенного и социального 

характера "  /Ср/ 

1 5 УК-7. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Методически

е 

рекомендаци

и находятся 

на 

электронном 

курсе  

1.10 Выполнение задания по разделу 

"Автономные условия"  /Ср/ 

1 6 УК-7. 

УК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Методически

е 

рекомендаци

и находятся 

на 

электронном 

курсе  

1.11 Подготовка сообщения по избранной 

теме  /Ср/ 

1 5 УК-8 Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Перечень тем 

сообщений 

находятся на 

электронном 

курсе  



 

 Раздел 2. Гражданская оборона.        

2.1 Гражданская оборона страны – 

как система общегосударственных 

мер по защите населения в военное 

время.. /Лек/ 

1 2 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

конспекта 

лекции. 

Составления 

тестов по 

теме. 

2.2 Средства коллективной и 

индивидуальной защиты./Пр/ 

1 4 УК-8. 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Устный 

опрос. по 

вопросам к 

теме 

практичес 

кого занятия 

(ФОС). 

Проверка 

выполнен ия 

в тетради 

практичес 

кой работы 

2.3 Обзор методической литературы " 

Правовые, нормативно- 

технические и организационные 

основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности "  

/Ср/ 

1 5 УК-8. Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Подготовка 

сообщения 

2.4 Обзор методической литературы " 

Чрезвычайные ситуации, вызванные 

применением химического оружия. "  

/Ср/ 

1 5 УК-8. Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 

  Подготовка 

сообщения 

2.5 Выполнение задания по разделу 

"Чрезвычайные ситуации, 

вызванные применением 

бактериологического 

(биологического) оружия. 

Бактериальные средства. Основные 

виды и характер воздействия на 

человека бактериальных средств. 

Способы зашиты от них" 

(электронный курс)  

/Ср/ 

1 4 УК-8. 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Методически

е 

рекомендаци

и находятся 

на 

электронном 

курсе  

2.6 Выполнение задания по разделу " 

Правила поведения населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

военного времени "  

 /Ср/ 

1 4 УК-8. 

ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

  Методически

е 

рекомендаци

и находятся 

на 

электронном 

курсе  

2.7 Экзамен по модулю 1  . 

УК-8 

ОПК-8 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3  

   

 



 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 

 Действие шума, ультра- и инфразвука на организм человека. Предельно допустимые уровня. Основные методы борьбы с 

действием шума, ультра- и инфразвука. 

  Действие шума, ультра- и инфразвука на организм человека в быту. Основные методы защиты. 

  Действие вибрации на организм человека. Нормирование вибрации. Основные методы борьбы с вибрацией. 

  Электромагнитное поле, его характеристики. Действие электромагнитных полей на организм человека. Нормирование и 

методы защиты. 

  Электромагнитная и радиационная безопасность в быту. Источники излучения, основные методы защиты 

 Ионизирующие излучения, их виды и физическая характеристика. Биологическое действие на организм человека. Защита 

от ионизирующих излучений 

Контрольная работа 2 

 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Основные способы и средства электрозащиты 

  Электробезопасность в жилых помещениях 

  Пожарная и взрывная безопасность. Показатели пожароопасности веществ и материалов. Горючесть. Огнегасительные 

вещества 

  Пожарная безопасность в жилых помещениях 

 Безопасность при работе с компьютером. Параметры микроклимата в помещениях.  

 Безопасность при работе с компьютером. Рабочее место оператора. Режим труда и отдыха 

 

 



Самостоятельная работа  

Практическое задание (ситуация) №1. 

 Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо соблюдать, чтобы снизить угрозу для вашей 

жизни? 

Практическое задание (ситуация) №2. 

 Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №3. 

 В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически 

опасного вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №4.  

 Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) вы уловили запах дыма, и определи, что попали в 

зону лесного пожара. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №5.  

 По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия при угрозе и во время урагана. 

Практическое задание (ситуация) №6.  

 Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом попадает в зону объявленного затопления. Ваши 

действия при угрозе и во время наводнения. 

Практическое задание (ситуация) №7.  

 Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и при внезапном землетрясении, если оно застало вас дома. 

Практическое задание (ситуация) №9.  

 Во время дохода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и заблудились. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №10.  

 Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной безопасности 

во время купания. 

Практическое задание (ситуация) №11.  

 Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №12.  

 Во время прогулки по улице на вас напала собака. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №13.  

 Вы направляетесь в общественное место (в кинотеатр, на стадион и др.). Ваши действия но соблюдению мер личной 

безопасности в общественном месте и в толпе. 

Практическое задание (ситуация) №14.  

 Вам предстоит пройти пешком из одной части города (населенного пункта) в другую. Ваши действия по обеспечению личной 

безопасности при движении по улице (улицам). 

Практическое задание (ситуация) №15.  

 Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши действия по обеспечению личной безопасности в подъезде дома и в лифте. 

Практическое задание (ситуация) №16.  

 Вы находитесь дома один (одна). Ваши действия, если незнакомый человек звонит в дверь, меры безопасности при разговоре по 

телефону с незнакомым человеком. 

Практическое задание (ситуация) №17.  

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Как избежать опасной криминогенной ситуации. 

Практическое задание (ситуация) №18.  

 Вам часто приходится работать с компьютером. Основные правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

работе с компьютером. 

Практическое задание (ситуация) №19.  

 Вы регулярно занимаетесь физической культурой и спортом. 

Приведите основные общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать при занятиях физкультурой и спортом. 

Практическое задание (ситуация) №20.  

 Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. Перечислите основные меры безопасности, которые 

необходимо соблюдать при пользовании препаратами бытовой химии. 

Практическое задание (ситуация) №21.  

 Вы находитесь в общественном месте (кинотеатре, музее, вокзале), там возник пожар. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №22.  

 Во время новогоднего праздника у вас на елке загорелась электрогирлянда. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №22.  

 Во время просмотра телепередачи пропало изображение на экране телевизора и вы почувствовали запах дыма. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №23.  

 В вашей квартире возник пожар. Ваши действия. 

Практическое задание (ситуация) №24.  

 Вам предстоит поездка железнодорожным транспортом. Вспомните основные правила личной безопасности, которые 

необходимо соблюдать при следовании железнодорожным транспортом. 

Практическое задание (ситуация) №25.  

 Вы едете в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае), в нем возник пожар. Ваши действия 



5.2. Темы письменных работ 

1. Основные принципы обеспечения национальной безопасности РФ. 

2. Риски в обеспечении безопасности жизнедеятельности: понятие, классификация и защита. 
3. Индивидуальные и групповые риски: характеристика и меры по его минимиза-ции. 
4. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 
5. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. 
6. Классификация опасностей. 
7. Стадии развития чрезвычайных ситуаций (на примере по выбору студента). 
8. Биосфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 
9. Среда обитания человека как источник опасности жизнедеятельности. 
10. Явления и процессы как источники формирования опасности. 
11. Человек как источник формирования опасности. 
12. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. 
13. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 
14. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опас-ностей, анализ последствий (на 

конкретном примере). 
15. Экологическая опасность: понятие, краткая характеристика, возможные послед-ствия. 
16. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 
17. Безопасность как приемлемый риск. 
18. Окружающая среда как источник формирования опасностей. 
19. Предварительный анализ опасностей. 
20. Нарушение экологического равновесия. 
21. Основное содержание обеспечения национальной безопасности РФ. 
22. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Феде-рации. 
23. Угроза национальной безопасности: понятие и основное содержание (на кон-кретном примере по выбору студента). 
24. Распространение эпидемий, вызываемых неизвестными ранее вирусами, как фактор негативного влияния на обеспечение 

национальных интересов РФ. 
25. Национальные интересы Российской Федерации: понятие и основное содержа-ние (на конкретном примере по выбору 

студента). 
  

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Холостова Е. И., 

Прохорова О. Г. 
Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Дашков и К°, 

2019 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=573161 

Л1.2 Семехин Ю. Г., 

Бондин В. И. 
Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие 
Москва, Берлин: Директ- 

Медиа, 2019 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=573927 

Л1.3 Евсеев В. О., Кастерин 

В. В., Коржинек Т. А., 

Клименко Н. Ю., 

Лебедева Н. В., 

Холостова Е. И., 

Прохорова О. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Дашков и К°, 

2022 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=684378 

Л1.4 Резчиков Е. А., 

Рязанцева А. В. 
Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для вузов 
Москва: Юрайт, 2022 https://urait.ru/bcode/489 

504 

Л1.5 Абраменко М. Н., 

Завьялов А. В. 
Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие 
Москва, Берлин: Директ- 

Медиа, 2020 
https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=572424 

 



 

6.3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

2. Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-050007-883-951; 

3. 7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

4. Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

5. Google Chrome – (Свободная лицензия); 

6. Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

7. LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

8. XnView – (Свободная лицензия); 

9. Java – (Свободная лицензия); 

10. VLC – (Свободная лицензия); 

 

6.3.2  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Elibrary.ru: электронная библиотечная система : база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: http://elibrary.ru Режим доступа: Свободный доступ; 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: https://biblioclub.ru Режим доступа: 

Индивидуальный неограниченный доступ; 

Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com Режим доступа: Индивидуальный неограниченный 

доступ; 

Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: https://urait.ru Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ; 

ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: https://krasspu.antiplagiat.ru Режим доступа: Индивидуальный 

неограниченный доступ; 

Консультант Плюс /Электронный ресурс/:справочно – правововая  система. Адрес: Научная библиотека Режим доступа: Локальная  

сеть вуза; 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного обеспечения и 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

4. Перечень лабораторий 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по дисциплине «Основы здорового образа жизни и гигиена» 

 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством аудиторной работы на лекциях и практических 

занятиях, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося. 

Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

студентов. Хорошо, грамотно, составленный конспект лекции - одно из основных условий успешной работы студента в вузе. 

Целью практического занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. Практические занятия по дисциплине проводятся в форме 

семинаров и практических работ. 

Подготовка к семинару 

Начинать подготовку к практическому занятию следует с внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и 

рекомендованной литературой. На каждый вопрос необходимо подготовить продуманный ответ в виде развернутого плана. 

Большую помощь в подготовке к занятиям по анатомии и физиологии оказывают анатомические зарисовки, схемы 

физиологических процессов. Разбирая материал учебника, не просто обращайте внимание  на иллюстративный материал, 

попытайтесь самостоятельно воспроизвести рисунок или схему, разобраться во всех внутренних связях и взаимоотношениях 

изучаемых структур и процессов. 

Подготовка к практической работе 

Если на занятии планируется проведение практической работы – внимательно ознакомьтесь с ее целями, оборудованием, 

основными этапами работы. Методичку к работе в бумажном или электронном виде можно найти в электронном курсе «Анатомия 

и возрастная физиология» в разделе «Электронный университет» на сайте вуза. К практической работе в рабочей тетради должны 

быть записаны тема, цель, оборудование и ход работы. На занятии у Вас останется достаточно времени для  выполнения работы и 

протоколирования в тетради полученных результатов. Итогом осмысления полученных результатов является вывод по 

практической работе. Оформленная практическая работа после проверки пеподавателя прикрепляется в электронное портфолио 

студента. 

Подготовка к контрольной работе 

По окончании одного или нескольких разделов проводится контрольное занятие. Итоги освоения разделов проверяются с помощью 

контрольной работы. В качестве контрольной работы студентам предлагается либо дать развернутый письменный ответ на 

вопросы, либо пройти тестирование. Рекомендуется при подготовке к контрольной - внимательно по конспектам лекций и 

учебникам просмотреть пройденный в данном разделе материал, обращая особое внимание на термины,. Эффективным средством 

к подготовке являются примерные образцы заданий на странице курса в электронном университете. 



Составление тестов 

Эффективной формой усвоения материала является составление студентами тестовых заданий. По материалам 1 раздела 

дисциплины студентам рекомендуется составить 25-30 тестовых заданий по одной выбранной теме раздела, либо для итогового 

тестирования по всему разделу. Рекомендуется придерживаться следующего соотношения видов тестов: 

Закрытые – 60%; 

 Открытые – 10-20% 

Задания на установление правильной последовательности – 10-15% 

Задания на установление соответствия – 10-15% 

Тестовые задания закрытой формы – это задания на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из предложенных 

вариантов.  

 Основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или ложное высказывание 

после подстановки одного из вариантов ответа. 

Задание формулируется предельно кратко, как правило, в форме предложения, состоящего из 7-8 слов. В основную часть 

задания следует включать как можно больше слов, оставляя для ответа не более 2-3 наиболее важных, ключевых для данной 

проблемы понятий. Из текста задания необходимо исключать все ассоциации, способствующие выбору правильного ответа с 

помощью догадки. 

Тестовые задания закрытой формы должны содержать не более пяти вариантов ответов на каждый вопрос. Среди предложенных 

вариантов ответа может быть как один, так и несколько верных. Отсутствие верного ответа среди предложенных, как и отсутствие 

неверного недопустимо. Все ответы к одному заданию должны быть приблизительно одной длины. 

Тестовые задания открытой формы – это задания на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Текст задания должен обладать предельно простой синтаксической конструкцией. В тексте задания не является 

преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и обучающийся. 

должно быть повторов и двойного отрицания.  Дополнение в тексте может быть только одно, место пропущенного понятия 

обозначается точками. Точки ставятся на месте ключевого элемента, знание которого является наиболее существенным для 

контролируемого материала.  Обычно ответом служит одно слово или словосочетание, состоящее не более чем из двух слов. 

Тестовые задания на установление соответствия – это задания на определение связей между объектами, входящими в 

разные группы. Группы объектов, между которыми устанавливается соответствие, могут быть одинакового размера, но 

предпочтительнее, чтобы одна была больше другой (допускается одна лишняя позиция). Соответствие между объектами групп 

должно быть однозначным, одному элементу первого множества должен соответствовать один элемент второго множества. 

Тестовые задания на упорядочивание – это задания на систематизацию предложенных понятий по какому-либо принципу (в 

основном, хронологическому).  Последовательность устанавливаемых объектов должна быть однозначной. Не рекомендуется 

составлять последовательность, требующую повторения одного из объектов. В основном тексте задания должно быть указание на 

направление последовательности. 



Методические рекомендации к подготовке устного сообщения (подготовка к практическим занятиям) 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы 

выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и обучающийся. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 

различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации. 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников. 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение ‒ это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и 

практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В 

основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в 

алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника 

указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, 

который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение А». 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

8. Подготовка презентации к докладу. 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка 

.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. 

Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. 

 



 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или 

просто формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 

электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти 

человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой 

облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и 

эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 17-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из 

всего сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, 

что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточные материалы 

должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными. 

 



 

Анализа монографий и учебников 
Выполняется письменно. Объем работы составляет не более 2 страниц машинописного текста. Текстовый материал 

оформляется 14 шрифтом через 1,5 интервал, красная строка 1,25, интервал между абзацами «0», отступ: слева 3; справа 2, 

выравнивание текста по ширине страницы.  

Структура включает в себя: 

1. Библиографическая карточка с полной информацией о выбранной монографии 

2. Раскрытие актуальности темы (рассматривается во введении или предисловии) 

3. Анализ и структура написания монографии (введение, количество глав, иллюстраций, таблиц, графиков; развитие 

рубрикаций, подглав, заголовков) 

4. Анализ содержания глав (используя выводы автора сделать свои выводы) 

5. Анализ цитируемой литературы (заинтересовавшие источники выписать; сколько источников) 

 

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации – экзамену по модулю 
Экзамен по модулю – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся.  

К сдаче экзамена по модулю допускаются обучающиеся, которые выполнили весь объём работы, предусмотренный 

учебной программой по дисциплине. 

Организация подготовки к экзамена по модулю сугубо индивидуальна. Несмотря на это, можно выделить несколько общих 

рациональных приёмов подготовки к экзамен по модулю, пригодных для многих случаев. 

 При подготовке к экзамена по модулю конспекты учебных занятий не должны являться единственным источником научной 

информации. Следует обязательно пользоваться ещё учебными пособиями, специальной научно-методической литературой и 

другими информационными источниками электронной библиотечной системы КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует проводить в несколько этапов: 

а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей дисциплины, имеющих близкую смысловую связь; после 

каждой темы – воспроизведение учебного материала по памяти с использованием конспекта и пособий в тех случаях, когда что-то 

ещё не усвоено; прохождение таким образом всего курса;   

б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение (мысленно или путём записи) учебного материала; 

выделение тем или вопросов, которые ещё не достаточно усвоены или поняты, и того, что уже хорошо запомнилось;  

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и воспроизведение его по памяти; 

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на вопросы. 

 Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той последовательности, как они излагались преподавателем. Это 

обеспечивает получение цельного представления об изученной дисциплине, а не отрывочных знаний по отдельным вопросам. 

Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в понимании определённых вопросов, их следует 

выписать отдельно и стремиться найти ответы самостоятельно, пользуясь конспектом учебных занятий и литературой. В тех 

случаях, когда этого сделать не удаётся, надо обращаться за помощью к преподавателю на консультации, которая обычно 

проводится перед экзаменом по модулю. 

Подготовка к экзамену по модулю фактически должна проводиться на протяжении всего процесса изучения данной дисциплины. 

Время, отводимое в период промежуточной аттестации, даётся на то, чтобы восстановить в памяти изученный учебный материал и 

систематизировать его. Чем меньше усилий затрачивается на протяжении периода обучения, тем больше их приходится прилагать 

в дни подготовки к экзамену по модулю. Форсированное же усвоение материала чаще всего оказывается поверхностным и 

непрочным. Регулярная учёба – вот лучший способ подготовки к экзамену по модулю 

 

 

 


