




Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель освоения дисциплины: 
введение  будущего  специалиста  в  круг  проблем  по  обеспечению 

безопасности  человека  в  современном  мире,  формированию  комфортной  для 
жизни  и  деятельности  человека  техносферы,  минимизации  техногенного 
воздействия на природную среду, сохранения жизни и здоровья человека за счет 
использования  современных  технических  средств,  методов  контроля  и 
прогнозирования.

Задачи дисциплины:
выработка навыков разумной оценки окружающей обстановки, собственной 

деятельности и деятельности окружающих людей с точки зрения техносферной 
безопасности; 

ознакомление с  кругом знаний,  которыми должен овладеть специалист в 
области техносферной безопасности; 

изучение  функций,  прав  специалистов,  работающих  в  службах  охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности;

изучение  и  систематический  просмотр  литературы  по  проблемам 
техносферной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина  «Введение  в  специальность»  относится  к  части  дисциплин, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины осуществляется по очной и заочной форме обучения 
в первом семестре.

Содержание  дисциплины  основывается  на  базе  дисциплин 
предшествующего  уровня  образования,  является  основой  для  изучения 
следующих дисциплин: «Экологические катастрофы и кризисы», «Ноксология», 
«Пожарная  и  аварийно-спасательная  техника»,  «Безопасность  технологических 
процессов и производств», «Основы управления техносферной безопасностью», 
«Методы и средства контроля негативных воздействий», «Медико-биологические 
основы безопасности», «Организация и ведение аварийно-спасательных работ», 
«Автоматизированные системы управления и связь», «Психология экстремальных 
ситуаций»,  «Радиационная,  химическая  и  биологическая  защита»,  «Пожарная 
тактика»,  «Управление  техносферной  безопасностью»,  «Надзор  и  контроль  в 
сфере безопасности», а также прохождения учебной практики.
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Студенты,  завершившие  изучение  дисциплины  «Введение  в 
специальность», должны:

знать: 
основные  понятия,  термины  и  определения  в  области  техносферной 

безопасности, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 
характер  воздействия  вредных  и  опасных  факторов  на  человека  и  природную 
среду;

основные  принципы,  методы  и  средства  обеспечения  безопасности 
человека,  техносферы  и  биосферы,  роль  специалиста  по  техносферной 
безопасности в создании безопасных условий жизни и деятельности.

уметь: 
сформулировать  все  основные  понятия  относящиеся  к  техносферной 

безопасности; 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 
сформулировать  условия  безопасности  жизнедеятельности  человека, 

основные направления обеспечения безопасности техносферы, задачи и функции 
специалиста по безопасности технологических процессов и производств.

владеть навыками:
навыками выявления опасностей, их описания, в том числе для конкретного 

региона,  отрасли  и  объекта  экономики,  методами  обеспечения  безопасности 
среды  обитания,  установления  обязанностей  специалиста  по  безопасности 
технологических процессов и производств.

Перечисленные  результаты  образования  являются  основой  для 
формирования следующих компетенций:

общепрофессиональные:
ОПК-2 –  Способен  обеспечивать  безопасность  человека  и  сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности 
и концепции риск-ориентированного мышления;
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов (зач. ед.)

Очная 
форма

Очно-заочная 
форма

Заочная 
форма

Объем учебной дисциплины (всего)
72

(2 зач. ед.)
72

(2 зач. ед.)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
дисциплины (всего) 
в том числе:

34 8

Лекции 17 4
Практические (семинарские) занятия 17 4
Лабораторные работы – –
Курсовая работа (курсовой проект) – –
Другие формы и методы организации 
образовательного процесса 

– –

Самостоятельная работа студента (всего) 38 64
Итоговая аттестация диф. зачёт диф. зачёт

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема  1  Введение.  Основные  понятия  в  области  техносферной 
безопасности. 

Актуальность  и  важность  вопросов  техносферной  безопасности. 
Общекультурные  и  профессиональные  компетенции,  которые  должен  освоить 
выпускник по направлению «Техносферная безопасность». Содержание здорового 
образа  жизни.  Виды  профессиональной  деятельности  выпускников. 
Необходимость образования в области техносферной безопасности.

Тема 2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности:  цели,  задачи.  Принципы  и  понятия 

безопасности  жизнедеятельности.  Системы  и  виды  безопасности 
жизнедеятельности.  Методы  и  средства  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности.

Тема 3. Опасности и их классификация. 
Понятие  опасности.  Признаки,  определяющие  опасность.  Классификация 

опасностей. Риск. Виды риска. 

Тема 4. Трудовая деятельность человека. 
Охрана  труда.  Особенности  основных  форм  труда.  Общие  сведения  об 

организме  человека.  Основные  формы  деятельности  человека.  Классификация 
условий  трудовой  деятельности.  Тяжесть  и  напряженность  труда. 
Работоспособность  и  се  динамика.  Пути  повышения  эффективности  трудовой 
деятельности.  Обеспечение  комфортных  условий  жизнедеятельности  в 
производственных помещениях. Освещение в производственных помещениях
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Тема 5. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Основные понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Общая  характеристика  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.  Общая 
характеристика  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.  Поражающие 
факторы. Причины и основные условия возникновения ЧС.

4.3. Лекции.

№ 
п/п

Название темы

Объем часов

Очная 
форма

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

1 Введение. Основные понятия в области техносферной 
безопасности.

3 0,5

2 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 4 0,5
3 Опасности и их классификация. 3 1
4 Трудовая деятельность человека. 4 1
5 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
3 1

Итого: 17 4

4.4. Практические (семинарские) занятия.

№ 
п/п

Название темы

Объем часов

Очная 
форма

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

1 Введение. Основные понятия в области техносферной 
безопасности.

3 0,5

2 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 4 0,5
3 Опасности и их классификация. 3 1
4 Трудовая деятельность человека. 4 1
5 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
3 1

Итого: 17 4

4.5. Лабораторные работы.

Лабораторные работы программой не предусматриваются.
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4.6. Самостоятельная работа студентов.

№ 
п/п

Название темы Вид СРС

Объем часов

Очная 
форма

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

1 Введение. Основные понятия 
в области техносферной 
безопасности.

изучение лекционного 
материала; подготовка к 
опросу; подготовка 
реферата

7 12

2 Теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности.

изучение лекционного 
материала; подготовка к 
опросу; подготовка 
реферата

8 12

3 Опасности и их 
классификация.

изучение лекционного 
материала; подготовка к 
опросу; подготовка 
реферата

8 14

4 Трудовая деятельность 
человека.

подготовка докладов, 
сообщений, рефератов

8 14

5 Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

изучение лекционного 
материала; подготовка к 
опросу; подготовка 
реферата

7 12

Итого: 38 64

4.7. Курсовые работы/проекты.

Курсовые работы/проекты программой не предусматриваются.

5. Образовательные технологии

Преподавание  дисциплины  ведется  с  применением  следующих  видов 
образовательных технологий:

традиционные  объяснительно-иллюстративные  технологии,  которые 
обеспечивают  доступность  учебного  материала  для  большинства  студентов, 
системность,  отработанность  организационных  форм  и  привычных  методов, 
относительно малые затраты времени;

технологии  проблемного  обучения,  направленные  на  развитие 
познавательной  активности,  творческой  самостоятельности  студентов  и 
предполагающие  последовательное  и  целенаправленное  выдвижение  перед 
студентом  познавательных  задач,  разрешение  которых  позволяет  студентам 
активно  усваивать  знания  (используются  поисковые  методы;  постановка 
познавательных задач);

технологии развивающего обучения, позволяющие ориентировать учебный 
процесс на потенциальные возможности студентов, их реализацию и развитие;

технологии концентрированного обучения, суть которых состоит в создании 
максимально  близкой  к  естественным  психологическим  особенностям 
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человеческого  восприятия  структуры  учебного  процесса  и  которые  дают 
возможность глубокого и системного изучения содержания учебных дисциплин за 
счет объединения занятий в тематические блоки;

технологии  модульного  обучения,  дающие  возможность  обеспечения 
гибкости процесса обучения, адаптации его к индивидуальным потребностям и 
особенностям  обучающихся  (применяются,  как  правило,  при  самостоятельном 
обучении студентов по индивидуальному учебному плану);

технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие возможность 
создания  оптимальных  условий  для  развития  интересов  и  способностей 
студентов, в том числе и студентов с особыми образовательными потребностями, 
что  позволяет  реализовать  в  культурно-образовательном  пространстве 
университета идею создания равных возможностей для получения образования

технологии  активного  (контекстного)  обучения,  с  помощью  которых 
осуществляется  моделирование  предметного,  проблемного  и  социального 
содержания будущей профессиональной деятельности студентов (используются 
активные и интерактивные методы обучения) и т.д.

Максимальная эффективность педагогического процесса достигается путем 
конструирования оптимального комплекса педагогических технологий и (или) их 
элементов на личностно-ориентированной, деятельностной, диалогической основе 
и использования необходимых современных средств обучения.

6. Формы контроля освоения дисциплины

Текущая  аттестация  студентов  производится  в  дискретные  временные 
интервалы  лектором  и  преподавателем  ведущим  практические  занятия  по 
дисциплине в следующих формах:

опрос лекционного материала;
выполнение контрольной работы (заочная форма).
Фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить результаты текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине, помещаются в 
приложении  к  рабочей  программе  в  соответствии  с  «Положением  о  фонде 
оценочных средств».

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме 
дифференцированного  зачета.  Студенты,  выполнившие  75%  текущих  и 
контрольных мероприятий на «отлично», а остальные 25 % на «хорошо», имеют 
право на получение итоговой отличной оценки.

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по 
шкале, приведенной в таблице.

8



Шкала 
оценивания

Характеристика знания предмета и ответов

отлично (5)

Студент  глубоко  и  в  полном объеме  владеет  программным материалом. 
Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной 
форме.  При  этом  знает  рекомендованную  литературу,  проявляет 
творческий  подход  в  ответах  на  вопросы  и  правильно  обосновывает 
принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении 
практических задач.

хорошо (4)

Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в 
устной  или  письменной  форме,  допуская  незначительные  неточности  в 
утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное 
количество  ошибок.  При  этом  владеет  необходимыми  умениями  и 
навыками при выполнении практических задач.

удовлетвори-
тельно

(3)

Студент  знает  только  основной  программный  материал,  допускает 
неточности,  недостаточно четкие формулировки,  непоследовательность в 
ответах,  излагаемых  в  устной  или  письменной  форме.  При  этом 
недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических 
задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.

неудовлетвори-
тельно

(2)

Студент не знает значительной части программного материала. При этом 
допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий 
и  категорий,  проявляет  низкую культуру  знаний,  не  владеет  основными 
умениями  и  навыками  при  выполнении  практических  задач.  Студент 
отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

7.  Учебно-методическое  и  программно-информационное  обеспечение 
дисциплины:

а) основная литература:
1. Зиновьева,  О.  М. Безопасность жизнедеятельности:  лаб.  практикум  / 

Зиновьева О.М.  ,  Лысов Л.А.  ,  Меркулова  А.М.  ,  Овчинникова  Т.И., 
Смирнова Н.А. – Москва: МИСиС, 2019. – 134 с. – Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант  студента":  [сайт].  –  URL:  https://www.studentlibrary.ru/book/ 
Misis_096.html.

2. Чепегин, И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций.  Теория  и  практика:  учебное  пособие  /  Чепегин  И.В.  –  Казань: 
Издательство  КНИТУ,  2017.  –  116  с.  –  ISBN 978-5-7882-2210-3.  –  Текст: 
электронный  //  ЭБС  "Консультант  студента":  [сайт].  –  URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222103.html.

3. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности / Соколов А.Т. – Москва: 
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – Текст: электронный // 
ЭБС  "Консультант  студента":  [сайт].  –  URL:  https://www.studentlibrary.ru/ 
book/intuit_039.html.

4. Каменская,  Е.Н. Безопасность и  управление  рисками  в техносфере: 
учебное пособие / Каменская Е.Н. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2018. – 100 с. – 
ISBN 978-5-9275-2846-2.  – Текст:  электронный //  ЭБС "Консультант студента": 
[сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927528462.html.
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б) дополнительная литература:
1.  Экологическая  и  техносферная  безопасность.  Часть  I  –  Теоретические 

основы  экологической  и  техносферной  безопасности:  учебное  пособие  / 
М.В. Архипов,  В.В. Кульнев,  М.Б.  Носырев,  Л.П.  Парфѐнова,  В.А.  Почечун, 
А.И. Семячков,  К.А.  Семячков,  А.А.  Фоминых,  Л.Б.  Хорошавин;  под  ред. 
А.И. Семячкова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 177 с.

2.  Белов,  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей 
среды (техносферная безопасность): учебник для академического бакалавриата / 
С.В. Белов.- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 702 с. 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / С.В. Ефремов, 
В.В. Цаплин; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 296 с.

4.  Безопасность  труда  в  техносфере:  учеб.пособие  /В.И.  Татаренко, 
В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина; под ред. В.Л. Ромейко. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 
469 с.

5. Производственная  безопасность:  учебно-методическое  пособие  для 
студентов  направления  подготовки  «Техносферная  безопасность»  и 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»,  специализация 
«Экологическая  безопасность  и  охрана  труда»  /  сост.:  Н.Ф. Двойнова, 
С.В. Абрамова, З.Ф. Кривуца. – Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2014. – 260 с.

6. Техносферная  безопасность  в  ХХI веке.  Сборник  научных  трудов 
магистрантов,  аспирантов  и  молодых  ученых.VI Всероссийская  научно-
практическая конференция / под редакцией проф. С.С. Тимофеевой. – Иркутск: 
Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 196 с.

7. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учеб. для студ. 
сред. проф. учеб, заведений / [С. Б. Варющенко, В. С. Гостев, Н. М. Киршин и 
др.];  под  ред.  Н.  М.  Киршина.  –  3-е  изд.,стер.  –  М.:  Издательский 
центр«Академия», 2008.– 320 с.

8. Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных 
факторов.  В2т.  Т.1.  Медико-биологические  аспекты.  М.:ИПК  «Издательство 
стандартов», 2004. – 456 с.

9. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задачах: учеб.  пособие / 
А. А. Волкова, В.Г. Шишкунов, А.О. Хоменко, Г.В. Тягунов; под общ. ред. канд. 
техн. наук, доц. А.О. Хоменко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 120 с.

10.  Безопасность  жизнедеятельности  при  чрезвычайных  ситуациях:  учеб, 
пособие / О.А. Мищенко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 201 с.

в) методические указания:
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Введение  в  специальность»  (для  студентов  направления  подготовки  20.03.01 
Техносферная  безопасность).  Составители:  Савченко И.В..,  Шарко А.А.,  – 
Антрацит, 2020. – 22 с.

г) интернет-ресурсы:
Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  – 

http://минобрнауки.рф/
Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  – 

http://obrnadzor.gov.ru/
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Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
высшего образования – http://fgosvo.ru

Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/
Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/
Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  – 

http://fcior.edu.ru/
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Электронно-библиотечная система «StudMed.ru» – https://www.studmed.ru
Другие открытые источники
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Научная библиотека имени А. Н. Коняева – http://biblio.dahluniver.ru/

8. Материально – техническое обеспечение дисциплины

Освоение  дисциплины  «Введение  в  специальность»  осуществляется  в 
академической  аудитории,  соответствующей  действующим  санитарным  и 
противопожарным правилам и нормам. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 
средствами  обучения  (учебными  плакатами,  стендами,  макетами  и  другими 
наборами  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий), 
служащими для представления учебной информации.

Обучающиеся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечены 
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным 
системам, к электронной информационно-образовательной среде организации и к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рабочее место преподавателя, оснащено информационным, компьютерным 
и телекоммуникационным оборудованием и оргтехникой.

Программное обеспечение:

Функциональное 
назначение

Бесплатное программное 
обеспечение

Ссылки

Офисный пакет Libre Office 6.3.1
https://www.libreoffice.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice

Операционная 
система

UBUNTU 19.04
https://ubuntu.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu

Браузер Firefox Mozilla http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер Opera http://www.opera.com
Почтовый клиент Mozilla Thunderbird http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер Far Manager http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор 7Zip http://www.7-zip.org/

Графический 
редактор

GIMP (GNU Image 
Manipulation Program)

http://www.gimp.org/
http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP

Редактор PDF PDFCreator http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплейер VLC http://www.videolan.org/vlc/
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http://www.videolan.org/vlc/
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8
http://www.gimp.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.farmanager.com/download.php
http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
http://www.opera.com/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
https://ubuntu.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://www.libreoffice.org/
http://biblio.dahluniver.ru/
https://www.studmed.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
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