
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Методические указания по изучению дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль 
учебно-профессиональной деятельности, то есть не обязательно быть «как 
все» или «копировать» действия «особо одаренных» или «успевающих» 
студентов. Успех в учебе можно достигать самыми разными способами. 
Поэтому само обучение в вузе – это и одновременно и своеобразное 
«экспериментирование» с самим собой, тем более, что главный предмет для 
любого студента – это он сам как развивающийся, самоизменяющийся и 
рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальнейшем опыт 
формирования своего индивидуального стиля может стать основой 
формирования в себе индивидуального стиля самой профессиональной 
деятельности. 

2. Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:  
1) Слушать и слышать другого человека – это настоящее искусство, 

которое очень пригодиться в будущей профессиональной деятельности. 
2) Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 

действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная 
проблема. Постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 
интересно» Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то 
очень важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких 
студентов, внимательно и уважительно слушающих преподавателя, то может 
произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» заговорит с 
увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством. Если это кажется 
невероятным, просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите 
намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» 
может и не произойти, и тогда главное – не обижаться на преподавателя. 
Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим 
вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно). 

3) Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки 
поверил в Вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще 
один прием. Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его 
высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 
преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя 
бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда 
опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 
затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с 
преподавателем – это прекрасная основа для диалога, который уже после 
лекции на семинаре может превратиться в диалог реальный. Критика 
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(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 
доброжелательной. 

4) Если вы с чем-то не согласны с преподавателем, то не обязательно 
тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове 
– это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо 
после занятия, либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 
небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

3. Правила конспектирования на лекциях: 
1) Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит 

преподаватель, важно уловить главную мысль и основные факты. 
2) Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок. 
3) Использовать при конспектировании сокращения, которые каждый 

может «разработать» для себя самостоятельно. 
4. Правила подготовки к экзамену и корректное поведение при его 

сдаче: 
1) Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам, чтобы Вы 
точно знали, где что у Вас записано. 

2) Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и 
даже рассмотрение альтернативных идей; это оправдывает себя лишь тогда, 
когда экзамен принимает преподаватель, способный оценить такой 
творческий подход студента. 

3) Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 
Главный смысл подготовки «шпаргалок» - это систематизация и оптимизация 
знаний по данному предмету. Если студент самостоятельно подготовил такие 
«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены будет сдавать более уверенно, 
так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. 

4) Если преподаватель, с точки зрения студента, необъективен, то у 
него есть формальное право потребовать проведения экзамена с участием 
другого преподавателя. 

Как планировать свою деятельность по БЖ 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель 
предстоящей деятельности.  

2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя 
толкает сделать это, для чего это нужно. 

3. Оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. 
Постарайся учесть все варианты. 

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый 
очевидный вариант не является самым лучшим. 

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы 
примерно определи время для каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою 
деятельность. Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть 
осуществляй и используй обратную связь. 
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7. По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцени степень 
их совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы 
избежать их в будущем. 

Чтобы последовать всем этим советам, нужно приложить немало 
усилий и иметь терпение и волю. Довольно часто мы не можем победить 
свою лень или справиться с другими негативными характеристиками. 
Воспитание воли и умений сознательно регулировать свое поведение 
становятся очень важными задачами в процессе саморазвития студента. 
 

1.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по БЖ 

Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий, 
учитывающими специфику направления специальности и индивидуальные 
особенности обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную 
работу должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным 
инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели задания, его 
содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, 
основных требований к результатам работы и к отчету по ним, сведения о 
возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. Инструктаж 
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
контактные часы. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при 
необходимости студенты могут обращаться к выдавшему задание 
преподавателю за дополнительной консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 
может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно 
(творческими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме с представлением обучающимися 
презентаций, отчетов, продуктов своей творческой деятельности или путем 
демонстрации своих умений. В качестве форм и методов контроля 
самостоятельной работы могут быть также использованы семинарские 
занятия, коллоквиумы, тестирование, выступления на конференциях, защита 
творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие 
результаты самостоятельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к 
итоговой аттестации по курсу (модулю) не допускаются. 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом 
самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на 
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу (в том 
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числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 
промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 
умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 
самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 
Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 
регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ 
ВО СГПИ и его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 
дисциплине отражены в следующей таблице: 
 

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Формы СРС Результат Всего 
часов 

Теоретическая подготовка 

Раздел 1. Теоретические основы  безопасности 
жизнедеятельности. 

1. Безопасность жизнедеятельности и основные 
положения теории рисков. 

2. Классификация и краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 
3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от 
них. 

4. Принципы, методы и средства обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

5. Эргономические основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Реферирование 
литературных 
источников 

Реферат 8 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. 
1. Основные правила обработки раны и наложения 

повязки. 
2. Основные правила переливания крови 

3. Организация работы «Скорой помощи». 
4. Схема эвакуации большого количества 

пострадавших. 

Реферирование 
литературных 
источников 

Реферат 8 

Раздел 4. Обеспечение социальной безопасности 
населения 

1. Понятие опасности общественного характера. 
2. Прогнозирование социальных опасностей.  
3. Нормативно-правовые меры обеспечения 
социальной безопасности. 
4. Опасности в сфере духовной жизни общества: 
сущность и особенности массовой культуры, 
влияние телевидения и интернета, социальная 
опасность деструктивных культов. 
5. Опасности в области здорового образа жизни. 
Опасности в сфере социальной жизни общества: 
опасности в сфере семейной жизни, социальные 
конфликты, межэтнические и межнациональные 
конфликты, стихийное массовое поведение людей. 

Реферирование 
литературных 
источников 

Реферат 6 
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Раздел 4. Система обеспечения безопасности в 
образовательных организациях 

1. Теоретические основы обеспечения 
безопасности образовательной организации. 

2. Правовые основы обеспечения безопасности 
образовательной организации. 

3. Организационные основы обеспечения 
безопасности образовательной организации. 

4. Организация охраны образовательной 
организации. 

5. Технические средства безопасности в 
образовательной организации. 

6. Пожарная безопасность в образовательной 
организации. 

7. Информационная безопасность в образовательной 
организации. 

Реферирование  
литературных 
источников 

Реферат 2 

Раздел 5. Основы венной службы. 

1. Воинская обязанность и ее структура.  
2. Правовые основы военной службы.  
3. Российские ВС на пороге нового этапа развития 

– военная доктрина РФ.  
4. Функции и основные задачи современных ВС 

РФ.  
5. Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества 
защитника Отечества. Ритуалы ВС РФ. Символы 
воинской чести.  

6. Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения состоящие на 
вооружении (оснащении). 

Реферирование  
литературных 
источников 

Реферат 24 

Итого:   48 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое 
изложение в письменной форме содержания одной или нескольких книг, 
статей, научных работ, критический обзор данных источников, итог 
углубленной самостоятельной работа над определенной темой. Реферат 
должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать 
имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 
автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат 
не содержит поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся 
материал. По характеру информации он носит информационный и 
пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль реферата 
используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной 
картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 
квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. 
Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более 
узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены 
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на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это 
пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы 
в структуре УИРс. 

 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  
б) развернутый план; 
в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  
г) библиография;  
д) приложения. 
Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 
систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, 
синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 
- формирование умения делать правильные выводы; 
- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной 

проблеме. 
Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный 

преподавателем. Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста. При 
выборе темы реферата студенту необходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 
- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа 

развития той или иной научной отрасли. 
- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов 

студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным иссле-

дованиям, проводимым на кафедре; 
- тема реферата должна быть согласована с преподавателем 

дисциплины; 
- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-

творческого задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 
- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению 

преподавателя) одинаковых тем, при условии их независимого написания; 
- перспективной формой работы является написание комплексных 

рефератов. Эта форма предусматривает реферирование единой комплексной 
темы, состоящей из нескольких относительно самостоятельных разделов. 
Каждый раздел разрабатывается одним студентом. Преподаватель выдает 
студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной 
программы курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок 

сдает на кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем 
должно осуществляться заранее; 
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- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный 
план, который устанавливает логическую последовательность, очередность и 
сроки выполнения отдельных этапов написания реферата. Для устранения 
непредвиденных сложностей в работе в календарном плане рекомендуется 
предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный план 
впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 
изменения. Календарный план способствует научной организации труда 
студента, облегчает контроль и самоконтроль за ходом работы. 
 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой 
для раскрытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами 
каталогов: систематическими, алфавитными, предметными. В 
систематических каталогах названия источников расположены по отраслям 
знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены в алфавитном 
порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия 
произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также 
различные библиографические справочные издания, указатели по отдельным 
темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить 
литературу различного рода: учебники, учебные пособия, монографии, 
журналы и т.д. Целесообразно обращать внимание на сноски и ссылки во 
всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая 
литература, документы. Затем отбирается монографическая, литература и 
периодические издания, раскрывающие теоретические и методические 
основы изучаемой проблемы. Обязательно изучение литературы, 
отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, 
можно приступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее 
знакомство с содержанием книг и статей по теме. Имеет значение и порядок 
изучения литературы. Целесообразно начать со знакомства с работами более 
общего характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются 
частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть 
тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе 
этой работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, 
формируется цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого 
плана не является окончательным. В процессе работы он может изменяться; 
отдельные его разделы, вероятнее всего, будут расширены, 
конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления 
плана следует проконсультироваться с преподавателем и с его помощью 
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уточнив перечень литературных источников, который должен быть 
использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, 
конспектирует отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем 
самостоятельно раскрыть пункты плана. При этом недопустимо дословное 
списывание текста из учебников, монографий, журнальных статей и т.п. В 
случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений 
необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном 
примечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или 
упоминания источника информации ставятся скобки. В них указывается 
порядковый номер, под которым это название значится в списке литературы, 
номер тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое 
изложение сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать 
наиболее яркими примерами, подобранными студентами на основе научной 
литературы. Все возникающие в ходе подготовки реферата затруднения 
должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу 
практического материала, студент уточняет, корректирует первоначальный 
план реферата и приступает к написанию текста. Содержание его отдельных 
разделов определяется пунктами плана. 
 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее 
актуальность рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные 
студентом в данной работе; методы и приемы исследования, применяемые в 
процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду 
с глубоким, полным и логичным раскрытием теоретических положений 
используется информация, иллюстрирующая практическое состояние дел по 
разрешению рассматриваемой проблемы. Последним разделом плана 
является заключение. В этом разделе необходимо показать, как выполнены 
цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, 
внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 
формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - 

ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего 
характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из анализа 
конкретного материала. Предложения должны быть направлены на 
достижение большей эффективности в реализации имеющихся потенциалов в 
решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список 
использованных источников». В этот список включаются все источники, 
которыми пользовался студент в процессе написания реферата. Они даются в 
алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторов больше 4-х, то 
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указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». 
Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе 
фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному 
расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  
а) фамилия, инициалы автора; 
б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 
г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 
д) год издания (для журналов его номер); 
е) количество страниц. 
Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть 

приведены копии некоторых документов, различные иллюстративные 
материалы и др. В таком случае они выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие 
компоненты: 

- титульный лист; 
- план;  
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и 
вложен в папку-скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной 
литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами 
посередине страницы или в правом верхнем углу. Первой страницей является 
титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом 
верхнем углу «Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и 
правильно характеризующие их содержание. При наличии в реферате более 
одного приложения все они нумеруются. В тексте следует делать ссылку на 
номер соответствующего приложения. Учитывая, что при написании 
реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято 
от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и 
т.д.). В реферате все слова следует писать полностью, не допускаются 
произвольные сокращения. Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и 
словарный запас у вас достаточный, все же не всегда получается собрать 
наработанный материал воедино, чтобы он получился целостным и 
гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает связующих 
слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 
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- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 
- Не говоря. уже о том, что... 
- Отвлекаясь от ... 
- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 
- Отметим, что несмотря на... 
- Вполне вероятно, что... 
- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  
- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

Критерии оценки реферата 

 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 
- в какой мере раскрывается актуальность темы; 
- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он 

современными методологическими основами наук при освещении 
поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 
- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой 

проблемы; 
- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с 

проблемами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические 
источники и учебно-методическую литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке 
вопросов, в трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие 
факты, описание лучшего опыта работы, конкретных примеров из практики, 
соответствующие рекомендации и предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой 
проблемы, достаточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, 
содержательность введения, полнота списка используемой литературы, 
наличие приложений, анализа опыта работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, 
анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в 
фонд учебных пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  
 

Методические указания по реферированию литературных источников 

 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 
переосмысление услышанного на лекциях с определенных позиций и 
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дальнейшее изучение проблем с привлечением новейших научных данных. 
Для этого студенту необходимо научиться работать с научной литературой 
(монографиями, журнальными статьями, сборниками, рецензиями, 
брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее 
теоретическое исследование одной проблемы или темы и принадлежащее 
одному или нескольким авторам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше 
четырех, но не более 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, 
посвященные одной научной проблеме, но рассматривающие ее часто с 
различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не 
более 8-10 страниц. В статье рассматриваются научные вопросы с 
обоснованием их актуальности в теоретическом и практическом значениях, с 
описанием методики и результатов проведенного исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или 
несколько научных произведений, дается анализ исследований и оценка 
изложения, отзывов о нем. Рецензирование научных произведений требует 
прочных знаний в определенной области науки, техники, культуры, 
основательного знакомства с ранее опубликованной и новейшей 
литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней 
кратко излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для 
какого круга читателей предназначено данное произведение, какую цель 
преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного 
ознакомления с основными положениями автора. Весьма лаконично, почти 
телеграфным слогом, в них дается научная информация о содержании 
намеченного автором сообщения. В тезисах выделяется основная идея 
(центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются другие 
стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано 
по теме исследования, приводятся в определенную систему научные 
результаты, выделяются главные линии развития явления и дополнительные 
его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических 
целей. Они рассматривают один из вопросов учебной программы того или 
иного курса на серьезной научной основе, а также рекомендуют способы 
выполнения практических заданий. 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Роль государства в защите населения и территорий от опасных природных 
воздействий. 
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2. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в зоне 
ЧС. 

3. Общие сведения о пожарах, причины и профилактика пожаров. 
4. Методы тушения природных пожаров: лесных, степных, подземных. 
5. Меры безопасности человека при тушении пожаров. 
6. Основные правила обработки раны и наложения повязки. 
7. Основные правила переливания крови 

8. Организация работы «Скорой помощи». 
9. Схема эвакуации большого количества пострадавших 

10. Общественная опасность терроризма в современных условиях. 
11. Глобальные природные проблемы влияющие на безопасность человека. 
12. Демографические показатели в РФ и мероприятия государства по их 

повышению. 
13. Современные социальные вызовы РФ. 
14. Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации. 
15. Становление национальной безопасности в Российской Федерации. 
16. Деятельность органов государственной власти в РФ по обеспечению 

национальной безопасности страны. 
17. Укрепление демократии, обеспечение достойного уровня жизни и 

свободного развития человека в Российской Федерации. 
18. Обеспечение государственного суверенитета и территориальной 

целостности России. 
19. Федеративные отношения в Российской Федерации и их отношение к 

национальной безопасности страны. 
20. Государственная  идеалогия страны, как необходимое условие духовно-

нравственного развития общества в плане обеспечения безопасности 
государства. 

21. Деятельность общественных и религиозных объединений  РФ в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. 

 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 
творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 
сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 
выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 
теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 
содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 
содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные. 
Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 
первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 
творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 
реферат-резюме.  
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Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую 
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, 
полученных результатах и возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 
рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных 
текстов, дает сопоставление различных точек зрения по конкретному 
вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом 
информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку 
состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не 
ограничивают выбор тематики реферативно-аналитического исследования, 
но среди них должны быть труды не менее пяти различных авторов. Если 
студент не уверен в достоверности и качестве выбранных источников, ему 
следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 
разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 
источников. 

В заключение Вы должны сделать выводы, как можно применить 
Ваши новые знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте 
заключение – как Вы оцениваете каждую из публикаций.  

В текст эссе включите библиографическую информацию и 
используйте стандартный метод цитирования. Дополнительно к основному 
тексту можете дать приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 
информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 
сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 
работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 
презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 
того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 
обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 
проводиться по завершению изучения материала. 

Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем 
не отличается от реферата и является зачетной работой студента. 

Слайд-презентация 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое 
средство обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в 
качестве основного теоретического материала или комментария, дополнений 
и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная 
последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими 

                            13 / 37



  

принципами оформления. При создании презентаций необходимо 
придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и 
инициалы студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 
 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и 

цветовой гамме, при условии, что педагогическая технология не требует 
иного; 

 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором 
помещаются основные выводы по выступлению, список литературы для 
самостоятельного изучения темы. 

 

2.Методические рекомендации по тематическому обзору литературы 
(инструкция): 

1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  
 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками 

по теме исследования; 
 первичное ознакомление с литературой обуславливает 

формирование целостного представления о проблеме, основном содержании 
того или иного материала (знакомство с аннотацией, введением, 
оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения 
дальнейшего способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 

- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 
2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  
 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и 

замечаний, возникающие при чтении; 
 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения 

литературы по каждому вопросу. 
 

3. Методические рекомендации по оформления презентаций 

 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, 
где прописывается тема и автор работы.  

Правила шрифтового оформления:  
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без 

засечек).  
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы.  
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
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Правила выбора цветовой гаммы:  
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо 

читается).  
Правила общей композиции:  
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева 

наверху и т. д.).  
3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  
4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  
5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  
6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно.  
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного 
цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 
непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое подобное 
утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому 
приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными 
правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях. Рекомендации 
по дизайну презентации Чтобы презентация хорошо воспринималась 
слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или 
вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 
Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 
комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 
также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической – яркость и 
насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Рассмотрим 
рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 
различного вида.  

Текстовая информация:  
 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза;   
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
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если он хорошо читаем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 
буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста.  

Графическая информация:   

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать ее в более наглядном виде;   

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;   

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда;  иллюстрации рекомендуется 
сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения 
внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо 
процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит 
чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 
негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную 
громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был 
оглушительным;  если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать 
внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало 
диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 
общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  
 определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;   
 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;   
 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 

его содержательной части;  все слайды презентации должны быть выдержаны 
в одном стиле; 

 содержание и расположение информационных блоков на слайде  
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 
1/2 размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 
друг друга;   

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки – слева направо;   
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 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения.  
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно 
содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие 
правила оформления текста. После создания презентации и её оформления, 
необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как 
будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 
проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из 
разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления. 

 
 РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Задание: Подготовьте и оформите электронную слайдовую презентацию  
Форма представления задания: мультимедиапрезентация 

Контроль качества выполненной работы: просмотр мультимедиапрезентации 

Критерии оценки выполненной работы:  
 

Параметры  оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания, анализирующие 
содержание презентации 

Содержание презентации должно 
отражать цель изучаемой проблемы 

Критерии оценивания, анализирующие 
корректность текста презентации 

- отсутствие орфографических ошибок; 
- использование научной терминологии; 
- информация должна быть точной, 

полной, полезной и актуальной. 
Критерии оценивания, анализирующие 

дизайн презентации 

- общий дизайн0оформление презентации 
логично, отвечает требованиям эстетики, 
дизайн не противоречит содержанию 
презентации; 

- диаграммы и рисунки в презентации 
привлекательны, интересны и 
соответствуют содержанию; 

- текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами. 

 

 

Требования к их выполнению: 
 

На основе изученного материала по теме оформить презентацию 
работы  

Создавая презентацию вам необходимо определить  
- конкретное количество слайдов, назначение каждого из них; 
- основные объекты, которые будут размещены на слайдах. 
Также необходимо соблюдать требования к оформлению 

мультимедийных презентаций, слайдов: 
1. Стиль 
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- соблюдайте единый стиль оформления 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой информации 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

2. Фон 

Для фона выбирайте холодные тона (синий, зеленый). 
3. Цвет  
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
4. Анимационные эффекты 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 
не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

1. Содержание информации 

- используйте короткие предложения и слова 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории 

2. Расположение информации на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
3. Шрифты 

- для заголовка – не менее 24 

- для информации – 16-18 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 

4. Объем информации 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

5. Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 
4. Подготовка к зачёту 

 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» завершается 

сдачей зачета. Зачет является формой промежуточной аттестации (контроля 
знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы). 

В период подготовки к зачету необходимо обратиться к пройденному 
учебному материалу. 

 Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; 
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непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по 
дисциплине; 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем 

(указана в методических материалах). Для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). 
Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), 
но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, 

где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные 
источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 
материал. Вопросы, выносимые на зачет, формируются из всех вопросов по 
освоенным темам дисциплины, представленным как в виде вопросов для 
самоконтроля уровня усвоения теоретического материала, так и в виде 
отдельных заданий, выполняемых в ходе практических занятий. 

По окончании ответа преподаватель может задать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по 
вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. 
Положительным также является стремление студента изложить различные 
точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания по современным проблемам искусственного 
интеллекта и его применения в образовательном процессе. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на примерный 
перечень обобщенных вопросов, приведенный в оценочных материалах по 
учебной дисциплине. 

 

5. Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции 
определяется тем, что изучение дисциплины строится по определенной 
логике освоения ее тем, представленных в рабочей программе дисциплины. 
Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения общих научных 
основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой 
литературе позволяет заранее ознакомиться с основными положениями 
предстоящей лекции и активно задавать конкретные вопросы при ее 
изложении. 
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Характеристика основных технологий, необходимых студенту для 
усвоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Педагогическая технология  совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 
воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 
образовательные цели. П.т. предполагает соответствующее научное 
проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и 
сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой 
оценки достигнутых результатов. (Б.М. Бим-Бад) 

Виды педагогических технологий: 
Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: педагогика сотрудничества; гуманно-личностная 
технология Ш.А. Амонашвили; система Е.Н.Ильина: преподавание 
литературы как предмета, формирующего человека. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся: игровые технологии; проблемное обучение; 
технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов); 
технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов). 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса: перспективно-опережающее обучение с 
использованием опорных схем при комментируемом управлении (С.Н. 
Лысенкова); технологии уровневой дифференциации; уровневая 
дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. 
Фирсов); культуровоспитывающая технология дифференцированного 
обучения по интересам детей (И.Н. Закатова); технология индивидуализации 
обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д.Шадриков); технология 
программированного обучения; коллективный способ обучения КСО (А.Г. 
Ривин, В.К. Дьяченко); групповые технологии; компьютерные (новые 
информационные) технологии обучения. 

Педагогическая задача Термин «задача» используется в разных науках 
и трактуется широко и неоднозначно: как поставленная цель, которую 
стремятся достичь; как поручение, задание; как вопрос, требующий решения 
на основании определенных знаний и размышления; как проблема и т. п. В 
современной педагогике наиболее часто применяются следующие 
определения. 

1. Под педагогической задачей понимается цель, к которой стремится 
педагог, и способ ее достижения. 

2. Педагогическая задача – это система особого рода, представляющая 
собой основную единицу педагогического процесса. 

3. Педагогическая задача – это осмысленная педагогическая ситуация с 
привнесенной в нее целью в связи с необходимостью познания и 
преобразования действительности. 
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4. Педагогическая задача – это материализованная педагогическая 
ситуация, характеризующаяся взаимодействием педагогов и воспитанников с 
определенной целью. 

Виды педагогических задач  
Стратегические задачи определяют существенные изменения в ученике 

или воспитаннике (в его индивидуально-личностных свойствах, качествах, 
позиции, стиле деятельности), имеющие принципиальный характер для 
достижения долгосрочных педагогических целей; 

Тактические задачи чаще относятся к стилю профессионального 
поведения, деятельности и отношений педагога, которые необходимы для 
достижения педагогического результата; 

Оперативные задачи, как правило, связаны с изменением 
обстоятельств, влияющих на эффективность педагогической деятельности. 

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную 
совокупность сведений, основных идей, ключевых положений, систему 
доказательств, которые необходимо усвоить: отличие педагогических 
технологий от технологий в производственном смысле,  характеризовать 
педагогические технологий в их генезисе, иметь представление о 
теоретических  основах педагогических технологий, эволюции понятия, 
видах технологий. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции, в которых 
определяются базовые положения темы, освещается степень разработанности 
и существующие проблемы их изучения в отечественной и зарубежной 
науке, раскрываются способы практического применения предлагаемых 
сведений, а также семинарские занятия, на которых предполагается 
конкретизация и углубленная проработка лекционного материала, 
демонстрация практической значимости полученных знаний, освоение и 
закрепление изучаемых вопросов посредством решения теоретических и 
практических задач. 

Реализация целей курса достигается сочетанием разнообразных 
методов, форм и средств обучения. Основными видами учебных занятий 
являются: лекции, семинары и самостоятельная подготовка студентов. 

На лекции выносятся наиболее сложные темы, требующие системного 
изложения материала. 

Семинары являются логическим продолжением лекций. Они призваны 
углубить, расширить и детализировать знания, сообщаемые на лекции, 
проверить эффективность и качество их усвоения. Самостоятельная работа 
организуется с целью повышения познавательной активности студентов, 
приобретения знаний, практических навыков в ходе выполнения творческих 
заданий. 

Изучение курса завершается экзаменом. 
Организация самостоятельной работы студентов 
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Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в 
создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной 
работы студентов:  

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, 
руководит, контролирует самостоятельную работу студентов.  

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.  
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы 

студентов в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и программ.  

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем 

вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов;  

 определение содержания и объема теоретической учебной 
информации и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на 
самостоятельную работу;  

 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы 
студентов в соответствии с современными технологиями обучения;  

 определение форм и методов контроля за выполнение 
самостоятельных заданий студентами;  

 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы, с учетом требований к уровню подготовки 
студентов, определенных Госстандартом.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется 
государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа 
студентов является обязательной для каждого студента и определяется 
учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов 
следует учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к 
уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 
искомый уровень был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и 
учебному плану.  

3. Организация самостоятельной работы студентов:  
 определение организационных форм самостоятельной работы 

студентов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком 
учебного процесса, учебным планом, с особенностями студенческой 
аудитории, индивидуальными особенностями студентов;  
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 обеспечение студентов информацией, списками специальной 
литературы и других источников;  

 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  
 обеспечение графиком консультаций,  
 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного 

изучения,  
 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей 

программой дисциплины, методическими указаниями , заданиями для 
самоконтроля и т.п.);  

 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы 
самостоятельной работы.  

4. Руководство самостоятельной работой студентов:  
 проведение консультаций проходит за счет общего бюджета 

времени, отведенного на аудиторную работу преподавателя.  
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  
 по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных 

заданий по дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки 
качества выполняемой самостоятельной работы;  

 по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам 
контроля самостоятельной работы студентов.  

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.  
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.  
 Формы: тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита 

творческих работ, контрольные работы и д.р.;  
 Методы контроля: семинарские занятия, зачёты, коллоквиумы, 

лабораторные работы, практические работы, собеседования, экзамены;  
 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, 

самооценка и др.  
 Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, указанного в учебных планах на 
аудиторные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов и проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний 
студентов по соответствующей дисциплине.  

 Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны 
учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  
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 умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  
 обоснованность и четкость изложения ответа;  
 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  
 уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений;  
 уровень владения устным и письменным общением;  
 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

их сила и слабости, способность критического отношения к информации;  
 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности.  
Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может 

включать в себя следующие составляющие:  
1.Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями 

отбора целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные теории и 
системы, профессиональные технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания 
источников профессионального самообразования, применение различных 
форм самообразования при организации самостоятельной работы. Кроме 
того, цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора 
содержания самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования (литература, опыт, 
самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 
(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 
деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать 
содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и 
уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм 
контроля.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 
на формирование личности будущего специалиста, она планируется 
студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 
режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 
по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 
времени и других условий.  

План самостоятельной работы студентов на семестр включает 
еженедельные задания, успешность выполнения и защиты каждого из 
которых оценивается преподавателем. При этом самостоятельная работа 
студентов рассматривается как обязательная часть овладения содержанием 
каждого учебного модуля (модульные элементы – дисциплины и курсы 
учебного плана).  

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине 
определяются каждым преподавателем по-своему: формирование 
определенных умений (учебных, предметных, профессиональных); 
овладение новым содержанием (на разных уровнях – знакомство, 
осмысление и применение); систематизация знаний, установление связей 
между знаниями из разных областей и т.д.  

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с 
использованием современных информационных технологий и методических 
пособий разного типа, в том числе в электронной форме.  

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с 
дидактическими единицами дисциплины, перечнем и объемом 
самостоятельно изучаемого учебно-программного материала, а также 
системой балльной оценки и итогового теста, экзамена (зачета) по данной 
дисциплине.  

Рекомендуется заблаговременно доводить до сведения студентов 
примерные тестовые задания по итоговой форме аттестации. В системе 
зачетных единиц при организации учебного процесса по освоению ООП 
основной формой семестрового экзамена по всем дисциплинам является 
комплексное тестирование, состоящее из трех частей: общие понятия, 
основная часть, решение комплексной (практической) задачи.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством 
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в 
учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, 
исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. 
СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных 
дисциплин, поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой 
литературой, вырабатывает навыки принятия решений.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка 
одного большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку 
такой подход прививает навыки коллективного творчества. Это особенно 
важно при подготовке специалистов для современного сложного 
производства, проектированием и внедрением которого занято большое 
количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид 
учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости 
отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных 
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педагогических знаний в области деловых игр. В последнее время деловые 
игры получили большое распространение по самым различным учебным 
дисциплинам. Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 
жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс увлекает 
студентов, становится для них своеобразным проектированием деятельности. 
Они легче приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых 
участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в 

общих дискуссиях.  
Большую роль в подобной организации СРС играют информационные 

компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие 
существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, 
например, имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного 
характера окружающей реальности. Несомненно, использование в 
образовательном процессе компьютерных технологий требует в первую 
очередь от преподавателя высокой подготовки в области современных 
информационных технологий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является 
составление заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, 
при составлении которых преподаватель руководствуется следующими 
критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом 
знании материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
письменном виде за отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно 

содержать вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать 
определение, написать формулу, изобразить график, составить схему, 
привести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ 
схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 
самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному 
материалу не должно быть двух или нескольких заданий с полностью 
одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 
контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное 
ее выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам 
специализаций у студентов старших курсов и развитие творческого 
мышления, ориентированного на конкретную область знаний по избранному 
направлению обучения, может быть эффективно использована модель 
Уоллеса, описывающая творческий процесс и включающая следующие 
составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 
2. Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 3. 
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Просветление: интуитивное проникновение в суть задачи. 4. Проверка: 
испытание или реализация решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с 
другими дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа 
моделирования творческого процесса, осуществляемого в рамках 
самостоятельной работы. Результатом обсуждения с преподавателем 
является корректная формулировка предложенной студентом задачи и 
обозначение возможных путей решения. Такой подход позволяет 
практически всем студентам подготовить конкретные предложения, 
реализуемые в дальнейшем в соответствии со сделанными дополнениями и 
замечаниями в виде полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для 
решения задачи, позволяет переключится на информационные технологии, 
отвлекаясь от практических задач, решаемых в рамках специализации. Такие 
программы как MS Project Expert 5.0, MS Excel и др. актуализируют знания, 
полученные по дисциплинам кафедр специализаций, соответствующую 
терминологию и особенности проблем предметной области задачи в силу 
своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для 
освоения технологии работы с пакетами программ, способствует 
интенсивному мыслительному процессу, обеспечивая возникновение 
нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное 
манипулирование исходными данными и анализ получающихся результатов, 
позволяет на заключительном этапе полностью сформировать логическую 
структуру мыслительного процесса решения задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является 
наличие так называемого интегрированного курса, в течение которого 
небольшие группы студентов (3-5 чел.) занимаются решением проблемы, 
основанной на реальной информации (предоставленной одной из 
сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения знаний, 
полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Работа 
осуществляется под наблюдением представителей различных кафедр 
учебного заведения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать 
часы, отводимые на самостоятельную работу.  

 
Методические рекомендации по отдельным видам 

самостоятельной работы. 
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 
необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов 
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путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового 
контроля знаний, опроса студентов в форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС 
позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 
активность значительной части студентов в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 
задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 
дифференцированы по степени сложности.  
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 
выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 
бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 
Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется 
другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 
своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 
качественному выполнению. Данная система организации практических 
занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, 
упрощать или усложнять задания. 

 

Анализ научной литературы 

 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного 
этапа работы над рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. 
Поначалу может показаться, что литература по теме – это бескрайний океан, 
в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если выбран правильный 
метод последовательного ознакомления с источниками, это затруднение 
будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно 
ориентироваться в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является 
процесс формулировки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно 
поставить проблему, необходимо понять, что в выбранной теме уже 
разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще никто не касался, а 
это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. 
Обращение к литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над 
ней определяются спецификой проблемы, а четкость и эффективность Ваших 
усилий зависят от четкости и логической правильности постановки 
проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она 
возникает тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое 
еще не приняло развитой формы. Актуальность темы по сути и определяется 
наличием в науке такой ситуации, которая чаще всего возникает в результате 
открытия новых фактов, явно неукладывающихся в рамки прежних 
теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  
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Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя 
способом, так, чтобы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по 
своей научной работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., 
делают выписки типа конспектов, другие практически переписывают те или 
иные работы, а третьи – выписывают лишь цитаты. Сколько исследователей 
– столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обработки информации, 
который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особенностям, 
темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно 
выписывать. Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что 
потом вовсе не потребуется. Поэтому многие обучающиеся просто 
конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего важного, но в такой 
конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко 
впоследствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная 
работа и дополнительное время, которого всегда не хватает. Кроме того, 
такой элемент информационного банка данных (конспект) представляет 
собой ухудшенную копию литературного источника, и однажды уже 
потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь в 
ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на 
обработку этого же информационного источника, но уже имея дело с его 
ухудшенной копией, что, естественно, не способствует улучшению качества 
работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа 
создания информационного обеспечения диссертационного исследования. 
Наиболее удобным является способ обработки информации на основе 
составления информационных карточек (печатный или электронный 
вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы карточки – 

источники информации максимально эффективно содействовали 
конструированию диссертационного исследования. Карточка может 
содержать такие сведения: 
 

Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 

данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 

указанием страницы 
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Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных 
работ, в которых данная тема освещается в контексте общей парадигмы 
науки, и двигаться дальше в направлении от общего к частному – от 
базисных положений к более конкретным. Целесообразно обращаться к 
источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторитетом 
в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ 
отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с 
авторитетными источниками может вызвать неосознанное желание прямого 
заимствования материала. Задача исследователя – найти самостоятельную 
позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что можно почерпнуть из 
авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и 
мало переработанный материал, это может привести к тому, что у текста 
доклада не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто 
механически сочлененное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. 
Следует понимать, что необходимое условие присутствия элемента новизны 
в работе – собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом. 
Может случиться так, что часть выписанной информации все же окажется 
бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в 
диссертацию весь собранный материал. Здесь количество может и не перейти 
в качество. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и звучных 
имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является 
достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, 
которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, 
может оказаться весьма полезным обращение к работам 
общеметодологического и философского характера, к трудам философов-

классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию положения, 
которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться 
конспектированием научных статей по теме в периодических изданиях. Для 
того, чтобы разобраться в содержании статьи, необходимо исходить из ее 
специфики. Научные статьи гуманитарного характера в гораздо большей 
степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. 
Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем 
достоверность точного. В статьях такого рода важное место занимают 
мировоззрение автора, его этические, политические, идеологические взгляды. 
Ввиду такой специфической достоверности гуманитарных статей, 
содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические 
преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической 
конъюнктурой. Поэтому при работе с подобными статьями следует особенно 
тщательно отделять главное от второстепенного, достоверное от наносного. 
 

Как делать записи 
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Обзор и полное представление об определенной области знаний можно 
получить лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные 
положения, определения и законы. Все это следует выделять в записях и 
обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем 
переработку и усвоение записанного. Для этого необходимо записать 
основные мысли так, чтобы можно было легко отыскать нужное место, т.е. 
запись должна быть короткой и обозримой. Поэтому следует оставлять поля, 
подчеркивать основную мысль и разделять отдельные мысли, записывая 
каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокращений 
слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: 
план, тезисы, конспектирование, аннотирование, рецензирование, 
выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью 
мысленного охвата содержания в целом и выделения в нем смысловых 
опорных пунктов. В плане излагается основной ход развития мысли, 
последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать лишние, 
выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью 
мысленного охвата содержания в целом и выделения в нем смысловых 
опорных пунктов. В плане излагается основной ход развития мысли, 
последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать лишь тогда, 
когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может быть 
использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ 
прочитанного, выделены главные смысловые моменты изучаемого 
материала. Необходимость в тезисах возникает на том этапе, когда по-

является потребность охвата в целом не только структуры научаемого 
материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания 
книги, но в отличие от тезисов, в конспекте излагается фактический 
материал, делаются выписки, пояснения, примеры и т.п. Запись текста дается 
в собственном изложении. При конспектировании следует оставлять 
широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы потом 
можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения 
понимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование 
приводят к формированию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после 
прочтения отдельных частей текста. В результате такой работы теряется 

логическая связь и прочитанный материал почти не сохраняется в памяти. Не 
следует также осуществлять запись читаемого с излишней 
«добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписывание, 
как правило, не ведет к развитию мысли. 
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С самого начала работы над текстом важно приучить себя к 
правильному ведению записей. В качестве рекомендаций предложим 
следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите 
фамилию и инициалы автора, точнее название произведения, место и год 
издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, 
разделов записывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 
- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 
- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и 

их аргументации; 
- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо 

выписать цитату, заключить ее в кавычки, указав страницу; 
- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно 

пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные 
места. Используйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - 

важно, «?» - под вопросом, «НВ» - обратить внимание, «ПВ» - педагогически 
важно и др. Использование разноцветных пометок создает лучшую 
обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, 
рассматриваемых автором в той иди иной работе. При этом особое внимание 
уделяется вопросам, имеющим прямое отношение к изучаемой проблеме. 
Структура аннотации: автор, название работы (книги, статьи), ее выходные 
данные, основные идеи работы, их новизна, личностное отношение к ним. 
Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 
оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, 
выполненного в художественном, научном или научно-популярном жанре. 
Основу рецензии составляет разбор, критический анализ конкретного 
произведения. При этом необходимо учитывать, что анализ - это средство 
решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему аргументов 
«за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» 
или только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. 
Составными частями рецензии являются: характеристика, оценка и 
рекомендации. Характеристика представляет собой описание произведения, 
прежде всего краткое раскрытие его содержания и особенностей формы.  
Оценка - это определение достоинств и недостатков произведения и общий 
вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может быть 
использована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, расс-

матриваемых рецензентами, может быть следующим: 
- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 
- основные события (сюжет произведения); 
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- актуальность; 
- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 
В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной 

деятельности необходимо постепенно овладевать практическими знаниями и 
навыками рецензирования. На первых порах это могут быть рецензии на 
рефераты, курсовые работы студентов, затем на отдельные книги и статьи, а 
позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, аналитических 
обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте 
диссертации прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего 
авторского текста в органически переработанном виде, либо в виде 
косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в произвольной форме 
содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте 
используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и 
давать ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать 
авторскую мысль с целью ее дальнейшего использования для обоснования 
своих доводов или для полемики с автором. Цитаты привлекают и для 
иллюстрации собственных суждений. Однако исследователь должен 
тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 
умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата 
искажает смысл цитируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 
 

Общие правила цитирования. 
 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. 
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 
написания. Научные термины, предложенные другими авторами, не 
заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. (В этих случаях 
употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 
искажения смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 
ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого приводится в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после 
такого выделения в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто 
мною – B.JI.), (разрядка наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст 
цитаты, например: «Преподаватели (Ставропольского государственного 
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педагогического института. – Б.С.) внимательно следят за научной работой 
аспирантов». 

 

Языковые правила оформления цитат 

 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, закан-

чивающей предшествующее предложение) должна начинаться с 
прописной (большой) буквы, даже если первое слово в источнике начинается 
со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 
Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению 

случайности в качестве объективной реальности, но к ее истолкованию в 
качестве начальной стадии познания объекта. «Нет ничего более противного 
разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). (В источнике: «…нет 
ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, 
если, потому что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, 
даже если в цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 
М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: 

пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые 
книги». (В источнике: «В простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, 
если в источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом 
случае перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с 
прописной буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с 
прописной (в этом случае многоточие перед цитируемым текстом не 
ставится). 

Например: 
С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений 

русская нация есть нация европейская: «…как русская литература, при всей 
своей оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама 
Россия при всех своих особенностях есть одна из европейских наций». (Вл. 
Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом 
источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного 
текста перед началом цитируемого предложения, или внутри него, или в 
конце ставится многоточие. Знаки препинания, стоящие перед опущенным 
текстом, не сохраняются. 

Например: 
Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и 

красота божественны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. 
Никто не поклоняется бессилию и безобразию; но одни признают силу и 
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красоту, обусловленную добром… а другие возвеличивают силу и красоту, 
отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты 
стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после 
кавычек не ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным 
предложением. 

Например: 
В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, 

чтобы меня смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал 
себя с другими!». 
 

Методические рекомендации к написанию доклада 

 

Форма представления задания: письменное сообщение (доклад).  
Контроль качества выполненной работы: Выступление.  
Требования к выполнению. 
 Выполнение сообщения должно способствовать углубленному 

усвоению материалов программы и приобретению навыков в области 
решения практических задач и ситуаций из области астрономии. Его 
выполнение требует от студента не только теоретических знаний из области 
дисциплины, но и умения анализировать, сопоставлять, делать обобщения, 
выводы и предложения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы сообщения. 

На качество сообщения существенное влияние оказывает умелое 
использование практического материала. В зависимости от темы при 
написании сообщения могут быть использованы разнообразные материалы: 
учебная литература, статистические данные, данные словарей и 
энциклопедий. 

Подготовка сообщения включает следующие этапы.  

1.  Выбор темы и изучение необходимой литературы.  
2.  Определение цели и задач исследования.  
3.  Составление плана работы.  
4.  Сбор и обработка фактического материала.  
5.  Написание текста и оформление сообщения.  
6.  Защита сообщения. 
К сообщению предъявляются следующие требования:  

1) четкость построения;  
2) логическая последовательность изложения материала;  
3) глубина исследования и полнота освещения вопросов;  
4) убедительность аргументаций;  
5) краткость и точность формулировок;  
6) конкретность изложения результатов работы;  
7) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  
8) грамотное оформление. 
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При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, 
степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, 
качество используемого материала, а также уровень грамотности (общий и 
специальный).   

Сообщение в печатном виде проверяется преподавателем, который 
определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, 
соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. 

  

Темы докладов 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их краткая 
характеристика. 

2. Природные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.  
3. Меры государства по укреплению здорового образа жизни россиян.  
4. Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 

года. 
5. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
6. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
7. Доступность и комфортность жилья, роль качества товаров и услуг и 

влияние уровня заработной платы на качество жизни человека. 
8. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения. 
9. Правила поведения при угрозе и во время наводнения. 
10. Эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
11. Классификация индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 
12. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.  
13. Управление безопасностью человека в различных ЧС. 
14. Пожарная безопасность образовательного учреждения. 
15. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 
16. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

россиян. 
17. Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и других государственных служб в 
области безопасности. 

18. Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
19. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
20. Понятие травм и их виды. 
21. Правила первой помощи при ранениях. 
22. Правила наложения повязок различных типов. 
23. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России. 
24. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России. 
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25. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. 

26. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  
27. Первая помощь при артериальном кровотечении. 
28. Правила наложения жгута. 
29. Система мер по противодействию терроризма в России. 
30. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения. 

 

Критерии оценивания сообщения:  
 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы – 2 балла;  
 соответствие целям и задачам дисциплины – 1 балл;  
 способность к анализу и обобщению информационного 

материала, степень полноты обзора состояния вопроса – 1 балл;  
 качество публичного выступления – 1 балл.   
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