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Аннотация: Проведена оценка качества обучения студентов по дисциплинам «Без-

опасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях 

смешанного обучения. 

Ключевые слова: качество обучения, дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Основы безопасности жизнедеятельности», цифровая среда. 

Образовательный процесс, как многогранная система взаимодействия преподавателей и 

обучающихся, является достаточно чувствительным к различного рода изменениям, происхо-

дящим в обществе, мире, технической сфере [1]. Инновационные внедрения во все сферы обра-

зования не могут быть одинаково эффективны и позитивны, т.к. затрагивают не только мето-

дики преподавания, но и техническую оснащенность, человеческий фактор, дисциплинарные 

особенности [2]. 

Дисциплина, изучающая основы безопасного взаимодействия человека и окружающей 

среды, на первый взгляд, является сугубо гуманитарной. Однако, она включает в себя и необ-

ходимость математических расчетов показателей состояния здоровья человека, качества пита-

ния; и оценку физических и химических свойств различных предметов, веществ, явлений на 
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планете Земля, которые необходимо учитывать для сохранения безопасного баланса, и исполь-

зование технических средств в процессе профессиональной и повседневной деятельности, в 

том числе как защиты от чрезвычайных ситуаций, и т.д. Особое место занимает умение без-

опасно и комфортно коммуницировать в обществе, с окружающей средой [3-5]. Все это в со-

временном мире не может происходить без использования современных технологий и иннова-

ций, интенсивно внедряющихся в нашу жизнь, и должно не только учитываться, но и приме-

няться в процессе преподавания данной дисциплины.  

Преподаватели дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности» на платформе Гугл диск провели анкетирование 352 студентов Самарско-

го университета (254 девушек и 98 юношей 1-4 курсов), прошедших обучение в осеннем се-

местре 2023-2024 учебного года. Студенты представляли различные направления подготовки 

естественнонаучного, социально-гуманитарного и юридического институтов.  

В проведенном анкетировании приняло участие 86,9% первокурсников, 6% обучающих-

ся второго и третьего курсов, 7,1% – четвертого курса. 

Вопросы анкеты включали в себя оценку посещаемости занятий, удовлетворенность 

студентов характером проведения занятий, в том числе использованием инновационных техно-

логий. В 2023-2024 учебном году в связи с выделением блока «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и делением его на дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

начальной военной подготовки» и «Основы медицинских знаний» для направления «Педагоги-

ческое образование», на большей части факультетов изучение дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» проводится на первом курсе в первом семестре.  

Дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в данном учебном году осваивали сту-

денты второго – четвертого курсов. 

Современные инновационные изменения в образовательной среде связаны главным об-

разом с введением цифровых технологий в образовательный процесс, обеспечивающим высо-

кое качество и доступность образования, интенсивным внедрением новых форм обучения – он-

лайн и смешанной формы [6-10]. В Самарском университете обучение дисциплинам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» проводится в виде 

смешанной и очной форм обучения. Смешанная форма обучения в условиях инновационных 

изменений позволяет сделать образовательный процесс целостным и эффективным за счет со-

четания двух составляющих: проведения онлайн-лекций и очной формы практических занятий. 

Использование цифровых технологий при проведении лекций в онлайн формате расширяет де-

монстрационные возможности донесения учебной информации и в какой-то мере несет воспи-

тательный характер в плане формирования ответственности и самодисциплины. Однако возни-

кают определенные проблемы, связанные с техническими возможностями обучающихся, моти-

вацией к процессу обучения, условиями работы студента дома, в общежитии и др., контроля 

работы обучающихся со стороны преподавателя [1; 9].  

Проведение практических занятий в форме очного обучения позволяет использовать 

различные варианты как индивидуальной, так и групповой работы, а также сформировать 

практические навыки и умения у обучающихся в соответствии с компетенциями. 

По данным анкетирования 58% респондентов обучались в смешанном формате за счет 

проведения онлайн-лекций; у 42% респондентов лекции и практические занятия проходили в 

аудиториях университета. Оценка посещаемости демонстрирует достаточно высокие показате-

ли, с чуть большим преимуществом на практических занятиях (89,4%; лекции – 87,7%). Одна-
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ко, это не всегда отражает степень работы и усвоения материала, особенно на онлайн-лекциях. 

Основная проблема при проведении онлайн лекций – это контроль участия и работы обучаю-

щихся. Преподаватель видит присутствие обучающегося на лекции в виде его регистрации, но 

в дальнейшем проконтролировать сложно с учетом численности лекционных потоков от 50 до 

100 и более человек. В таких случаях необходимо включение интерактивных форм, например, 

«голосования». 

Проведение лекции в формате очного обучения также имеет определенные проблемы, 

связанные с работой и участием обучающихся. Большое количество обучающихся в группе и 

заполняемость аудитории, последние пары по расписанию, личностные особенности и состоя-

ние здоровья участников образовательного процесса – влияют на эффективность работы как 

обучающихся, так и преподавателей. Логично, что к данным факторам более чувствительными 

являются первокурсники, особенно в самом начале адаптации к процессу обучения в вузе  

(1 курс, 1 семестр).  

По дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнеде-

ятельности» курс лекций составляет 16 часов, практических занятий – 16 и 22 часа соответ-

ственно дисциплинам.  На некоторых факультетах (юридический) преподаватель должен по-

грузить студентов в учебный материал за 14 часов лекций и 12 часов практических занятий. 

Такая учебная нагрузка актуализирует вопросы не только посещаемости, но и активной и про-

дуктивной работы обучающегося на каждой лекции и практическом занятии.  

Поддержание интереса к обучению является важным стимулом для эффективного про-

цесса обучения вне зависимости от формы проведения (онлайн, офлайн). Для проведения мо-

ниторинга интереса студентов по дисциплинам респондентам было предложено ответить на 

вопрос анкеты: «Интересно ли Вам на лекциях и практических занятиях?». 

Полученные ответы показали, что 64% респондентов имели высокий уровень интереса 

на большей части лекций и практических занятиях; для 29,7% интересны были некоторые лек-

ции и практические занятия, и 6,3% опрошенных затруднялись оценить свою заинтересован-

ность или отметили низкий интерес, что в большей части связано с пропусками лекций, прак-

тических занятий и отсутствием самостоятельной подготовки к практическим занятиям. Необ-

ходимо отметить возрастные особенности, связанные с интересом к обучению по дисциплине: 

94 % респондентов старше 20 лет отметили высокую заинтересованность к лекциям и практи-

ческим занятиям дисциплины. 

Интерес обучающихся к лекциям и практическим занятиям является субъективной 

оценкой и зависит от разных факторов и причин, таких как время проведения по расписанию 

(низкая работоспособность у обучающихся на первой и шестой парах); подготовка домашнего 

задания; загруженность по другим дисциплинам; состояние здоровья и индивидуальные лич-

ностные особенности. По данным анкетирования и личному опыту преподавателей отмечен 

больший интерес и мотивация к изучению дисциплин у обучающихся третьих и четвертых 

курсов, что объясняется более сформированной профессиональной ориентацией, наличием 

междисциплинарных связей с ранее изученными дисциплинами, осознанностью и ответствен-

ностью обучающихся старших курсов, более глубоким погружением их в самостоятельную 

жизнь. Многие студенты отмечают необходимость освоения информации на занятиях с целью 

использования ее в дальнейшей жизни. В связи с этим именно студенты старших курсов сожа-

леют, что нет возможности подробнее разбирать предлагаемый материал, кроме того указыва-

ют темы, в которые хотели бы погрузиться в рамках указанной дисциплины: психическое здо-
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ровье, правильное отношение к стрессам, рациональная организация труда и отдыха, рекреаци-

онные возможности, рациональное питание, планирование семьи и т.д. В рамках обсуждения 

вредных привычек значимым для них становится разбор поведенческих привычек – прокрас-

тинации, перфекционизма, зависимого поведения от соцсетей и гаджетов в условиях глобаль-

ной цифровизации.  

Частично данные проблемы решаются с помощью применения электронных образова-

тельных ресурсов. Оценка качества преподавания дисциплины при использовании электрон-

ных образовательных ресурсов по дисциплине оценивалась респондентами по пятибалльной 

шкале и составила: 56,9% – пять баллов; 23,4% – четыре балла; 12,3% – три балла. Анализ дан-

ных оценки респондентов по факультетам показал, что низкий уровень оценки отмечен на ме-

ханико-математическом (3,72 балла) и физическом (4 балла) факультетах, что, на наш взгляд, 

может быть связано с организационными проблемами у студентов первого курса в первые ме-

сяцы обучения: не везде был сформирован доступ к личным кабинетам студента, а значит была 

снижена или отсутствовала возможность использования электронной образовательной системы 

Moodle; трудности перестройки самих первокурсников на иные принципы преподавания в ву-

зе, возрастная несамостоятельность и стеснительность. Сверка с расписанием подтверждает 

данную гипотезу. Кроме того, техническая направленность данных факультетов может сопро-

вождаться психологическими особенностями, выражающимися меньшей потребностью кон-

тактной работы с преподавателем и одногруппниками, и как следствие, увеличения доли рабо-

ты в цифровом формате. Студенты остальных факультетов оценили данный показатель выше 

четырех баллов. Полученные результаты отразили необходимость расширить использование 

электронных образовательных ресурсов по дисциплине с учетом направления подготовки.  

Анализ инновационных методик преподавания в высшей школе показал эффективность 

использования в образовательном процессе групповых форм работы. Совместное обсуждение 

учебных тем, решение ситуационных задач, работа в группах «кейс-стади» формируют каче-

ства, необходимые для работы в команде, создают благоприятные условия для самореализации 

каждого обучающегося, способствуют разностороннему и глубокому разбору материала. Ак-

тивные формы обучения по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Без-

опасность жизнедеятельности» направлены на формирование навыков определения и преду-

преждения угроз для жизни и здоровья человека, оказание первой помощи и действий по пре-

дупреждению и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Качество преподавания дисциплины с применением активных форм обучения (деловые 

и ролевые игры, тренинги, дискуссии, проблемные ситуации) предлагалось оценить респон-

дентам по пятибалльной шкале. Более половины опрошенных (57,8%) оценили применение ак-

тивных форм обучения на пять баллов; 23,1% – четыре балла; 12 % – три балла; 7,1 % – ниже 

трех баллов. Полученные результаты показывают, что по мнению обучающихся данная форма 

работы успешно применяется в процессе обучения, но при этом создает необходимость совер-

шенствовать и расширять возможности активных форм обучения по дисциплине.  Определен-

ные проблемы, связанные с проведением тренингов, кейс-стади у преподавателей возникают 

при проведении занятий в группах с количеством студентов более тридцати человек. Так, отра-

ботка навыков наложения повязок, жгута проходит обычно в парах. При численности студен-

тов 30-40 человек в группе преподавателю необходимо проконтролировать работу в 15-20 па-

рах, а это связано с временными затратами, организационными и дисциплинарными проблема-
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ми, особенно на первом курсе. Преподаватели дисциплин также отмечают важность примене-

ния проектных форм обучения и для формирования коммуникационных компетенций у перво-

курсников в качестве адаптации в новом коллективе. 

Систему контроля и оценки полученных знаний образовательного процесса по дисци-

плине респондентам предлагалось определить по пятибалльной шкале. Было выявлено, что 

60,3% респондентов оценили на пять баллов; 29,1% – четыре балла; 7,7 % – три балла; 2,9 % – 

ниже трех баллов. Средний показатель по возрастным группам составил 4,54 балла, самый низ-

кий показатель отмечен в группе респондентов 17 лет – 4,33 балла, а самый высокий балл в 

группе 22 года и старше (4,75 балла). Полученные результаты свидетельствуют об удовлетво-

ренности обучающихся системой контроля и оценки знаний по дисциплине и еще недостаточ-

ной сознательности на первых этапах обучения у некоторых студентов. 
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