




Пояснительная записка 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед профессиональным 

учебным заведением, является повышение качества подготовки специалистов. 

Студент среднего специального учебного заведения должен не только 

получать знания по естествознанию, овладевать навыками и умениями 

использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать 

необходимые для профессиональной деятельности сведения.  

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов разработаны в соответствии с рабочей программой по учебной 

дисциплине «Естествознание».  

Цель данных методических рекомендаций – помочь обучающимся в 

выполнении самостоятельной работы. 

Выполнение самостоятельной работы предполагает изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы по каждой из 

изучаемых тем, использование других источников информации, например, 

Интернета. 

Самостоятельная работа - это метод обучения и самообразования, 

предпосылка дидактической связи различных методов между собой. В 

процессе самостоятельной работы студент выступает как активная творческая 

личность, готовая к будущей профессиональной деятельности.     

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

-  углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умения использовать справочную и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитию исследовательских умений; 

- формирования обще профессиональной компетенции: умение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:  

Личностные результаты:  

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

 5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

6. Формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

8. Развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

10. Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

12. Формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

 Метапредметные результаты: 

 1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ 

решения;  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

10. Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим;  

11. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

 Предметные результаты:  

1. Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

3. Понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

6. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 



 7. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства;  

8. Знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

9. Умение оказать первую помощь пострадавшим;  

10. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 11. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей.  

  

Дорожная карта по выполнению ВСР 

 

№ Наименование Количество 

часов 

1 Изучение дополнительных источников: ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

2 

2 Подготовить сообщение о значении здорового образа 

жизни для репродуктивного здоровья. 

2 

3 Выполнение реферата по теме: Чрезвычайные 

ситуации мирного времени 

2 

4 Подготовка доклада по теме «Чрезвычайные ситуации 

природного характера» 

2 

5 Выполнение реферата по теме «Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера». 

2 

6 Выполнение реферата по теме «Чрезвычайные 

ситуации военного времени». 

2 

7 Выполнение реферата по теме «Мониторинг и 

прогнозирование природных и техногенных 

катастроф» 

3 

8 Выполнение реферата по темам: 

- «МЧС России - федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС».  

- « Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации ЧС». 

2 

9 Выполнение реферата по теме «Гражданская оборона, 

ее структура и задачи». 

2 



10 Выполнение реферата: «Назначение и применение 

средств индивидуальной защиты». 

1 

11 Подготовить сообщение «Дни воинской славы» 2 

12 Написать реферат «Виды ответственности 

военнослужащих» 

2 

13 Выполнение реферата: Оказание первой помощи при 

бытовых травмах 

3 

14 Выполнение реферата: Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях. 

3 

15 Выполнение реферата: Оказание первой помощи при 

отравлении. 

3 

16 Выполнение реферата: Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 

2 

Всего 35 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил 100% объёма задания, 

правильно, сформулировал правильный вывод и т.д. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил 100% объёма задания, 

сформулировал неполный вывод и т.д. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил 50% объёма задания, не 

сформулировал вывод и т.д. 

Оценка «2» ставится, если студент не выполнил   задание и т.д.   

 
  



ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Работа с книгой. Необходимую для учебного процесса и научных 
исследований информацию Вы черпаете из книг, публикаций, периодической 
печати, специальных информационных изданий и других источников. 
Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют 
знания основ информационного поиска в информационных системах, 
источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная 
литература, периодические и информационно-библиографические издания, 
бюллетени, фильмы, плакаты и схемы, имеющиеся в техникуме, составляют 
учебно-информационный фонд, используемый в учебном процессе. 

Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и 
другой научной и учебной литературой. Следует быстро и умело 
ориентироваться в этом потоке информации, уметь работать с предметными 
каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными изданиями 

типа "Экспресс-информация", "Реферативные журналы", "Книжная 
летопись", а также автоматизированными поисковыми системами, например, 
Яндекс, GOOGLE. 

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка 
практически невозможно овладеть программным материалом, 
специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы. 

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти 
требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные 
материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 
способы чтения. 

Для поиска специальной литературы следует использовать; 

• предметные и систематические каталоги библиотек; 

• библиографические указатели "Новая литература по специальным и 

гуманитарным 

наукам"; 

• библиографические указатели "Книжная летопись" и «Летопись 

журнальных 

статей»; 

• реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам; 

• указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые 

помещаются в последнем номере интересующего журнала за истекший год. 

Работа с Интернет ресурсами. Интернет сегодня - правомерный 
источник научных статей, статистической и аналитической информации, и 



использование его наряду с книгами давно уже стало нормой. Однако, 
несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 
эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить 

о том, что эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать 
действительности. В связи с этим при поиске материала по заданной тематике 
следует оценивать качество предоставляемой информации по следующим 
критериям: 
• представляет ли она факты или является мнением? 

• если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

• имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

• когда возник ее источник? 

• подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые 
посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются 
материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные 
Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у 
материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить. 
Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, 
но не как основные. 

Оформление Интернет - источников: 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 
указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 
образом: 

ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе 
или книги. 

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 
списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием 
«Ресурсы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 
студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет - источники. Это 
вторичная информация, уже кем - то переработанная, она может быть не 

вполне достоверной и актуальной 
 

Работа с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 
является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, 



при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных 
конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 
механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 
забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 
провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 
данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные 
сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. 
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 
план,  
тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, 
определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 
распространенной формой записей содержания исходного источника 
информации. По существу, это перечень основных вопросов, 
рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их 
отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 
построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 
его содержании. 

 В-третьих, план позволяет - при последующем возвращении к нему - 
быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

 В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отделы, абзацы, а также дословные и близкие к дословной 
записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию 
содержания прочитанного. Выписки представляют собой более сложную 
форму записи содержания исходного источника информации. По сути, 



выписки - не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки 
позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 
воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее 

важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 
отдельных случаях - когда это оправдано с точки зрения продолжения работы 
над текстом - вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 
дословному. 

Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в 
утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 
тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 
материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 
общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко 
к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация - краткое изложение основного содержания исходного 
источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 
написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 
краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 
используется аннотация. 

Резюме - краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 
выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в 
отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 
основного содержания исходного источника информации, а из его 
заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с 
аннотацией, резюме излагается своими словами - выдержки из оригинального 
текста в нем практически не встречаются. 

Конспект - сложная запись содержания исходного текста, включающая 
в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 
по нему. 
  



Этапы подготовки реферата и доклада: 

 1. Определение цели доклада. 

 2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание 

доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

 6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 

 8. Выступление с докладом. 

 9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада Композиционное оформление доклада – это его 

реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей 

выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, 

сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, 

элементами композиции доклада являются: вступление, определение 

предмета выступления, изложение (опровержение), заключение. 

 Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 

-название доклада; 

-сообщение основной идеи; 

-современную оценку предмета изложения; 

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

-интересную для слушателей форму изложения; 

-акцентирование оригинальности подхода.  

Очень важно подготовиться к выступлению с докладом. Выступление 

состоит из следующих частей: 



 Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно 

и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.  

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 8 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

 


