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1. Основные понятия и определения 

 

Самостоятельная работа обучающихся - это любая деятельность, 

связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид 

занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной активности обучающегося связан с самостоятельной 

работой. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов, как в учебной 

аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 

самостоятельной работы пересекаются. Активная самостоятельная работа 

обучающихся возможна только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к 

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

 

2. Внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы 

Среди них можно выделить следующие: 
1. Полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что 

результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в 

методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке 

публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания 

существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 

возрастает. При этом важно психологически настроить обучающегося, 

показать ему, как необходима выполняемая работа. 

Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. 

Так, например, если обучающийся получил задание на дипломную 

(квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного и общепрофессионального 

циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы в его 

квалификационную работу. 
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2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть 

участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 

методической работе, проводимой на той или иной кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная 

педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс активных 

методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат 

инновационные и организационно-деятельностные игры. В таких играх 

происходит переход от односторонних частных знаний к многосторонним 

знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым 

шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, 

в том числе с использованием ЭВМ. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно- 

исследовательских или прикладных работ и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования обучающегося. 

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции 

за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно 

проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 

ее, постоянное их обновление. 

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в 

первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. 

Преподаватель может быть примером для обучающегося как профессионал, 

как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту 

раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста. 

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть 

усилена при использовании такой формы организации учебного процесса, 

как цикловое обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет 

интенсифицировать изучение материала, так как сокращение интервала 

между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного 

внимания к содержанию курса и уменьшает степень забываемости. 

Разновидностью этого вида занятий является проведение многочасового 

практического занятия, охватывающего несколько тем курса и 

направленного на решение сквозных задач. 
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3. Организация и формы самостоятельной работы 

 

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. 

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы - не решает проблемы повышения или даже 

сохранения на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов 

аудиторной работы совсем не обязательно сопровождается реальным 

увеличением самостоятельной работы, которая может быть реализована в 

пассивном варианте. 

В общем случае возможны два основных направления построения 

учебного процесса на основе самостоятельной работы обучающихся. 

Первый - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 

аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей 

разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 

качества подготовки. 

Второй - повышение активности обучающихся по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности 

студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В 

первую очередь это неготовность к нему, как большинства обучающихся, так 

и преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом 

аспектах. Кроме того, существующее информационное обеспечение учебного 

процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной 

работы. 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов 

(СРС) заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех 

обучающихся на индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определенных заданий при пассивной роли обучающегося к 

познавательной активности с формированием собственного мнения при 

решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить 

обучающегося, осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, 

который должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной 

личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 

способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить 
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лучшие качества обучающегося, как будущего специалиста высокой 

квалификации. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание 

рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. 

Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя 

работы; выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - 

решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных 

источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных 

заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и 

инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый 

обучающийся, так и часть студентов группы; выполнение курсовых проектов 

и работ; подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 

смотрах, олимпиадах и др. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать 

понимание этих целей обучающимися, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

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 

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. 

На практических занятиях нужно не менее 50% времени отводить 

на самостоятельное решение задач. 

Практические занятия целесообразно строить следующим образом: 
1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1-2 типовых задач. 
4. Самостоятельное решение задач. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 

в начале следующего). 
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В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать 

два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного 

решения, равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за 

определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за 

трудность решенной задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять 

по каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки 

обучающегося к практическому занятию может быть сделана путем 

экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, 

максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на 

каждом занятии каждому студенту поставить по крайней мере две оценки. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать 

обучающемуся домашнее задание и на последнем практическом занятии по 

разделу или модулю подвести итоги его изучения (например, провести 

контрольную работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого 

обучающегося, выдать дополнительные задания тем обучающимся, которые 

хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают 

оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на 

начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на 

конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ. 

Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах 

наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить 

прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях 

дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий обучающиеся 

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. 

Активность работы обучающихся на обычных практических занятиях 

может быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит 

в том, что на каждую задачу обучающийся получает свое индивидуальное 

задание (вариант), при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а 

исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок 

решения, точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся 
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справочные материалы и т.п. ). Выполнение СРС на занятиях с проверкой 

результатов преподавателем приучает студентов грамотно и правильно 

выполнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами 

и справочными данными. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у 

студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории 

предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении 

задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных 

занятий. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., 

которые преподаватель раздает обучающимся м вместе с контрольными 

вопросами, на которые студент должен ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 

деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 

обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать 

условия для максимально самостоятельного выполнения лабораторных 

работ. Поэтому при выполнении работы необходимо: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 

оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные 

студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу обучающегося в лаборатории и полученные им 

данные (оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую 

самостоятельную проработку теоретического материала, изучение методик 

проведения и планирование эксперимента, освоение измерительных средств, 

обработку и интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть 

работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 

самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить 

разделы с дополнительными элементами научных исследований, которые 

потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического 

материала. 

 

4. Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса 

является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы 

студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и 

методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, 

сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, 

моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 
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автоматизированные обучающие и контролирующие системы, 

информационные базы дисциплины или группы родственных дисциплин и 

другое. Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент 

является равноправным участником учебного процесса. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют 

следующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины. 

5. Способы обработки информации 

 

План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность 

изложения материала. Возможны два способа работы: или составить сначала 

краткий простой план и затем, вновь читая текст, написать сложный, 

подыскивая детализирующие пункты, или сразу разработать подробнейший 

простой план, а далее преобразовать его в сложный, группируя пункты под 

общими для них заголовками. Можно более рационально подойти к 

составлению плана: записывать пункты плана с большими интервалами и с 

широкими полями, оставляя пространство для последующего 

совершенствования его. Составляя план при чтении текста, прежде всего, 

старайтесь определить границы мыслей. Эти места в книге тотчас же 

отмечайте. Нужным отрывком давайте заголовки, формулируя 

соответствующий пункт плана. Затем снова просматривайте прочитанное, 

чтобы убедиться, правильно ли установлен поворота содержания, уточните 

формулировки. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно 

раскрывали мысли автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к 

нему черновой набросок плана с нужной детализацией. Чтобы облегчить 

работу, самые важные места в книге отмечайте, используя для этого легко 

стирающийся карандаш или вкладные листки. Запись любых планов делайте 

так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Выписки. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать 

материал из разных источников. Они могут служить подспорьем для более 

сложных видов записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно 

составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, 
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а также подбор по какому-либо признаку или принципу. Выписки делайте 

после того, как текст прочитан целиком и понятен в целом. Не старайтесь 

«обильно» автоматически выписывать цитаты взамен творческого освоения и 

анализа текста. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда 

мысли автора, излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые 

трудно цитировать в полном объеме, старайтесь, предельно сократив 

формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами. 

Яркие и важнейшие места приводите дословно. Записывая цитаты, 

заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений. Но если выписки 

делаются из одного и того же текста, кавычки возле каждой цитаты можно не 

ставить. В этом случае все свои мысли излагайте на полях тетради, строго 

отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из текста, часто теряет 

свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора. 

Тезисы – краткое изложение содержания главы, раздела книги, статьи 

и т.д. Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в 

кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и 

доклада, то процесс их составления, в свою очередь, дает возможность 

глубже разобраться в материале и стимулирует ею понимание. Тезисы 

принято подразделять на: основные, простые, сложные. Простые тезисы 

(иногда их записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном 

ознакомлении с текстом, а основные можно составить лишь при уяснении 

сути и направленности источника в целом. Основные тезисы часто создаются 

на базе простых, путем их обобщения, переделки и исключения как 

второстепенных. Существенную помощь при написании тезисов оказывает 

предварительно составленный план, который полезно приложить к тезисам. 

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным 

пунктам могут соответствовать основные тезисы, подпунктам - простые 

тезисы. 

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в 

тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского 

суждения, чтобы не потерять документальность и убедительность. 

Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом 

из них выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. 

Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги 

делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов). По окончании 

работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и 

пронумеруйте. 

Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые 

(каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта); 

текстуальные (состоящие из цитат); свободные (сочетающие выписки, 

цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос 

по нескольким источникам). Ознакомьтесь с текстом, прочитайте 

предисловие, введение, оглавление, главы и параграфы, выделите 
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информационно значимые места текста. Сделайте библиографическое 

описание конспектируемого материала. Составьте план текста - он поможет 

вам в логике изложения группировать материал. Выделите в тексте тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и 

конкретными фактами. Используйте реферативный способ изложения 

(например: «Автор считает...», «раскрывает...»). Собственные комментарии, 

вопросы, раздумья располагайте на полях. Текст автора оформляйте как 

цитату и указывайте номер страниц. В заключение обобщите текст 

конспекта, выделите основное содержание проработанного материала, дайте 

ему оценку. 

 

6. Требования к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

1. Обучающийся должен выполнить весь объем задания, указанный в 

описании соответствующей самостоятельной работы. 

2. После выполнения каждой работы, обучающийся должен представить 

письменный отчет в сроки, указанные преподавателем. 

3. Структура отчетной внеаудиторной работы должна соответствовать 

необходимым требованиям. 

4. Самостоятельные внеаудиторные работы, не выполненные по тем или 

иным причинам, обучающийся выполняет в обязательном порядке на 

дополнительных занятиях или самостоятельно. 

5. Обучающийся, не отчитавшийся по выполнению самостоятельной 

работы, не может получить итоговую аттестацию по предмету. 

 
7. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Сообщение – форма представления информации, имеющая признаки 
начала и конца; это устный текст, представляющий собой публичное 

изложение определенной темы. Одно и то же сообщение может быть 

представлено различными способами. 

1. Получив или выбрав тему, узнай срок, к которому он должен быть 

подготовлен, и наметь этапы его подготовки и время. 

2. Составь список литературы по данной теме и после этого уточни план 

работы над сообщением. 

3. При чтении литературы выписывай необходимые сведения на 

отдельные карточки с указанием источника, а также вопроса своего рабочего 

плана, к которому относятся эти сведения. 
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4. Подобрав материал, переходи к составлению окончательного варианта 

плана сообщения. Материал сообщения можно оформить в виде подробного 

сложного плана, тезисов или полного текста выступления. 

5. При предварительном чтении (дома) обрати внимание на то, чтобы в 

сообщение не было повторов, второстепенных вопросов, не связанных с 

темой, непонятных выражений и т.п. 

6. При выступлении не следует читать текст сообщения, не отрываясь от 

бумаги, можно только заглядывать в свои записи. 

7. Помни, что нужно уважать слушателей и говорить внятно, достаточно 

громко, не злоупотреблять их вниманием. Значительно облегчит восприятие 

сообщения подготовленная к нему наглядность. 

8. Будь готов ответить на вопросы. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п. 

Методические рекомендации разработки презентации 

Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания 

презентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация легко 

превращается в профессионально выполненные слайды и диаграммы, 

пригодные для демонстрации перед аудиторией. После завершения работы 

над презентацией можно напечатать полученные слайды на бумаге, вывести 

их на фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика. 

При составлении презентации необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

 на первом слайде обычно помещают название проекта, автора и 

руководителя; 

 содержание слайдов должно соответствовать теме, дополнять еѐ; 

 последовательность слайдов должна логично раскрывать тему; 

 как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы 

расчетов, 

 графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается 

зрительно, чем на слух; 

 количество слайдов должно быть, как можно меньше, но 

достаточным, чтобы осветить тему, чрезмерное количество 

слайдов утомляет зрителей и может потеряться ключевая мысль 

темы; 

  оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, 

лучше всего воспринимается темный текст на светлом. 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает в себя: 

 1. Определение целей. 
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 2. Сбор информации об аудитории. 

 3. Определение основной идеи презентации. 

 4. Подбор дополнительной информации. 

 5. Планирование выступления. 

 6. Создание структуры презентации. 

 7. Проверка логики подачи материала. 

 8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 

логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 



Методические рекомендации по написанию доклада и реферата 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. 

Доклад пишется так, чтобы он был понятен не только для составителя: 

более подробно, без сокращений и условных обозначений. Составляется 

предварительный план, список литературы, которую следует прочитать. 

Разрабатывается как можно более подробный окончательный план, возле 

каждого пункта и подпункта указывается, из какой книги или статьи взят 

необходимый материал. 

Во вступлении к работе раскрывается значение ее темы, потом все 

предусмотренные планом вопросы, обосновываются, разъясняются основные 

положения. Доклад должен быть написан кратко, точно, грамотно. В 

пронумерованных сносках указываются, откуда взяты приведенные в тексте 

цитаты и факты. В конце работы делается обобщающий вывод. 

Специфика доклада, как исследовательской работы, создаваемой на 

основе другого исходного текста, заключается в том, что в нем: нет 

развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; не отражаются 

субъективные взгляды референта на излагаемый в опрос; дается ответ на 

вопрос, что нового, существенного содержится в данном источнике или 

источниках. 

Реферат (от лат. геfeго - сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

реферата должно быть логичным, изложение материала носит проблемно- 

тематический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 
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необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он 

хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 10 -14 различных источников. 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами исследования. 

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. 

Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи реферата, дается характеристика используемой 

литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы). 

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). 

Список литературы. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15 печатных страниц, все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки реферата: 

Актуальность темы исследования. 

Соответствие содержания теме. 

Глубина проработки материала. 
Правильность и полнота использования источников. 

Соответствие оформления реферата стандартам. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
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• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания 

человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной 

службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 
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• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 

 

8. Требования к оформлению самостоятельной работы обучающегося 

 

При выполнении самостоятельных работ с информационными 

источниками рекомендуется оформлять сообщение в формате А-4 в печатном 

виде. 

Шрифт – Times New Roman – 14, со следующими полями: левое – 3 

см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, междустрочный интервал - 

одинарный. 

Страницы нумеруются (на титульном листе и содержании номер 

страницы не ставится, хотя эти 2 листа входят в общую нумерацию страниц, 

поэтому нумерация основного текста работы начинается с 3 страницы). 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами внизу страницы, 

выравнивание по ширине. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В 

списке применяется общая нумерация литературных источников. При 

оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания, общее количество страниц. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из 

них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

надпись: «Приложение» с указанием его порядкового номера; если 

приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 
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9. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 
 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует 

выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
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10. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии). 
Объем 
часов 

1 2 3 
Основное содержание 
Раздел 1. Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства  4 

Тема 1.1. Государственная и 
общественная безопасность 

Содержание учебного материала 2 
Комбинированное занятие   
Российская Федерация в современном мире. Правовая основа обеспечения национальной 
безопасности. Принципы обеспечения национальной безопасности. Реализация 
национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации. Взаимодействие личности, государства и 
общества в реализации национальных приоритетов. Государственные службы 
обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с 
ними. Общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения 

 

Тема 1.2. Роль личности, общества и 
государства в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
Практическое  занятие   
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования. Территориальный и 
функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Задачи гражданской 
обороны. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
обороны 

 

Раздел 2. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе 
2 

Тема 2.1. Современные представления 
о культуре безопасности 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное занятие    
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества и  
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государства. Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 
Соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация». Представление об 
уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Понятие «виктимность», 
«виктимное поведение», «безопасное поведение». 
Общие принципы (правила) безопасного поведения. Индивидуальный, групповой, 
общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности. 
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. Действия, 
позволяющие предвидеть опасность. Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в опасной и чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Безопасность в быту 6 

Тема 3.1. Источники опасности в быту. 
Профилактика и первая помощь при 
отравлениях и травмах 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное занятие    
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях в ситуациях бытового отравления. Предупреждение бытовых травм. 

Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и 

другое). Первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях.  

 

Тема 3.2. Пожарная безопасность в 
быту 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие    
Основные правила пожарной безопасности в быту. Термические и химические ожоги. 

Основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими 

приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации. Первая помощь при ожогах. 

 

Тема 3.3. Безопасное поведение в 
местах общего пользования 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие   
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 
придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и др.). 
Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. Правила 
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безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии.  Порядок вызова аварийных 
служб и взаимодействие с ними.  

Раздел 4. Безопасность на транспорте  4 
Тема 4.1. Безопасность дорожного 
движения 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие    

История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. Безопасность 

пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности). Порядок действий 

при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников) 

 

Тема 4.2. Правила безопасного 
поведения на разных видах 
транспорта 

Содержание учебного материала 2 
Практическое  занятие   
Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники 

опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при 

возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при 

возникновении опасной или чрезвычайной ситуации 

 

Раздел 5. Безопасность в общественных местах  4 
Тема 5.1. Опасности социально-
психологического характера 

Содержание учебного материала 2 
Практическое  занятие    
Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 

поведения. Опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 
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когда потерялся человек – ребенок, взрослый, пожилой человек, человек с ментальными 

нарушениями и т.п.) 

Тема 5.2. Действия при угрозе или 
совершении террористического акта, 
пожара в общественных местах, 
обрушении конструкций 

Содержание учебного материала 2 
Практическое  занятие  
Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. Порядок действий при угрозе возникновения пожара в 

различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций  

 

Раздел 6. Безопасность в природной среде  4 

Тема 6.1. Основные правила 
безопасного поведения в природной 
среде 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное  занятие     

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоёмах. Общие правила безопасности в походе. Особенности 

обеспечения безопасности в лыжном походе. Особенности обеспечения безопасности в 

водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS). Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в 

природной среде. Сооружение убежища. Получение воды и питания. Способы защиты от 

перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Первая помощь при 

перегревании, переохлаждении  

 

Тема 6.2. Природные чрезвычайные 
ситуации 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие   
Природные чрезвычайные ситуации. Общие правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: 

прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 
безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей 
среды. Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, извержение 
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вулканов, оползни, сели, камнепады. Опасные гидрологические явления и процессы: 
наводнения, паводки, половодья, цунами, сели, лавины. Опасные метеорологические 
явления и процессы: бури, ливни, град, мороз, жара. Чрезвычайные ситуации 
экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждение 

Раздел 7. Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи 6 
Тема 7.1. Факторы, влияющие на 
здоровье человека. Инфекционные 
заболевания 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное занятие     

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». Биологические, социально-экономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие. Общие представления об инфекционных заболеваниях. 

Механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры профилактики и защиты. 

Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация 

по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества 

 

Тема 7.2. Неинфекционные 
заболевания: факторы риска и меры 
профилактики 

Содержание учебного материала 2 
Комбинированное   занятие    
Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные заболевания. 

Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска 

возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных 

заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации 

в профилактике неинфекционных заболеваний. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, 

сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия, кровотечения и др.). Состояния, 

при которых оказывается первая помощь. Основные правила оказания первой помощи 

 

Тема 7.3. Психическое здоровье и 
психологическое благополучие  

Содержание учебного материала 2 

Практическое  занятие-тренинг  
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Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, 

влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  

Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую 

ситуацию). Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья 

 

Раздел 8. Безопасность в социуме  6 

Тема 8.1. Конфликты и способы их 
разрешения 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие-тренинг   
Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 

общении; конфликты в малой группе. Факторы способствующие и препятствующие 

эскалации конфликта. Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное 

поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе 

урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении 

конфликта. Опасные проявления конфликтов.  Способы противодействия  проявлению 

насилия 

 

Тема 8.2. Конструктивные и 

деструктивные способы 

психологического воздействия 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие    

Определение понятия «общение». особенности общения людей, принципы и показатели 
эффективного общения. Общие представления о понятиях «социальная группа», 
«большая группа», «малая группа». Способы психологического воздействия. 
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны 
конформизма. Эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа 
коммуникации. Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и 
сопротивление влиянию. Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы 
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противодействия. Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приёмы. 
Манипуляция и мошенничество 

Тема 8.3. Психологические механизмы 

воздействия на большие группы 

людей 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие   

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 

большой группе (заражение; убеждение; внушение; подражание). Деструктивные и 

псевдопсихологические технологии. Противодействие вовлечению молодёжи в 

противозаконную и антиобщественную деятельность 

 

Раздел 9. Безопасность в информационном пространстве  6 
Тема 9.1. Безопасность в цифровой 
среде 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие    
Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 

человека. Приватность, персональные данные. «Цифровая зависимость», её признаки и 

последствия. Опасности и риски цифровой среды, их источники. Правила безопасного 

поведения в цифровой среде. Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, 

правила защиты от мошенников. Правила безопасного использования устройств и 

программ 

 

Тема 9.2. Опасности, связанные с 
коммуникацией в цифровой среде 

Содержание учебного материала 2 
Комбинированное занятие  
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. Опасные персоны, имитация 

близких социальных отношений. Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети 

как угроза для будущей жизни и карьеры. Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 

вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению 

в деструктивные сообщества. Правила коммуникации в цифровой среде 

 

Тема 9.3. Достоверность информации в 
цифровой среде 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие  
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Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность. «Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 

Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. Понятие «фейк», цели и виды, 

распространение фейков. Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов 

и изображений. Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  

Ответственность за действия в Интернете. Запрещённый контент. Защита прав в 
цифровом пространстве 

 

Раздел 10. Основы противодействия экстремизму и терроризму  6 

Тема 10.1. Экстремизм и терроризм 
как угроза устойчивого развития 
общества 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное занятие    

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, 

возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, 

причины, последствия.  Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность 

 

Тема 10.2. Правила безопасного 
поведения при угрозе и совершении 
террористического акта 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие     
Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 
Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического 
акта, проведении контртеррористической операции 

 

Тема 10.3 Противодействие 
экстремизму и терроризму 

Содержание учебного материала 2 
Комбинированное  занятие    
Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, 

задачи, принципы. Права и обязанности граждан и общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и терроризму 

 

Раздел 11. Основы военной подготовки  8 



27  

Тема 11.1. Оборона страны как 
обязательное условие благополучного 
развития страны 

Содержание учебного материала 2 

Комбинированное занятие   

Роль Вооружённых Сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований 
и органов повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности. Воинские звания и военная форма одежды. 
Сущность единоначалия. Командиры (начальники) и подчинённые. Старшие и младшие. 
Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Особенности прохождение 
службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей. Особенности 
прохождение службы по контракту. Организация подготовки офицерских кадров для ВС 
РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Военно-учебные заведение и военно-учебные 
центры 

 

Тема 11.2. Виды, назначение и 
характеристики современного оружия 
 

Содержание учебного материала 2 
Практическое  занятие   

Стрелковое оружие. Назначение и тактико-технические характеристики современных 
видов стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). Перспективы и тенденции развития 
современного стрелкового оружия 
 

 

Тема 11.3 Виды оружия массового 
поражения и поражающие факторы. 
Средства индивидуальной и 
коллективной защиты 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие    

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его 
роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов. Отравляющие 
вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения 
бактериологического (биологического) оружия. Основные виды средств 
индивидуальной и коллективной защиты. Требования безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами 

 

Тема 11.4. Беспилотные системы и 
радиосвязь 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие    

История возникновения и развития беспилотных авиасистем (БАС). Виды, 

предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). Способы боевого применения БПЛА. Конструктивные 

особенности БПЛА квадрокоптерного типа. Морские беспилотные аппараты 
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(автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), безэкипажные катеры (БЭК). 

История возникновения и развития радиосвязи. Радиосвязь, назначение и основные 

требования. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций 

*Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 10 час 
Прикладной модуль: 
Раздел 1. Особенности 
профессиональной деятельности в 
рамках получаемой специальности 
или профессии, потенциальные 
опасности и их последствия 
 

Содержание учебного материала 4 

Комбинированное занятие   
Обзорная экскурсия на предприятия или объекты экономики региона.  
Теоретическая часть обзорной экскурсии (виртуальная экскурсия): Изучаемая 
отрасль (по профессии или специальности) в России, ее перспективы и развитие. 
Объекты экономики страны, региона, изучаемой направленности. Сфера 
профессиональной деятельность, родственные профессии, классификация профессии, 
требования к индивидуальным особенностям специалиста, медицинские 
противопоказания, требования к профессиональной подготовке, область применения, 
требуемое профобразование, карьерный рост 
Практическая часть обзорной экскурсии (место проведения): Условия труда, 
профессиональные риски, опасные и вредные производственные факторы, Методы 
уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств индивидуальной и 
коллективной защиты. Типовые отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной 

 

Прикладной модуль: 
Раздел 2.  Мероприятия и алгоритм 
оказания первой помощи при 
возникновении несчастного случая на 
производстве  

Содержание учебного материала  2 
Практическое занятие    
Первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи. 
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Оказания первой помощи в 
сложных случаях (травма глаза, «сложные кровотечения», иные несчастные случаи на 
производстве). Первая помощь с использованием подручных средств, первая помощь при 
нескольких травмах одновременно. Действия при прибытии скорой медицинской 
помощи 

 

Прикладной модуль: 
Раздел 3. Знакомство с повседневным 
бытом военнослужащих 

Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие  
Тематическая экскурсия с показом учебных классов, казармы, специальной военной 
техники, посещение музея части. (прим: Экскурсия в Военный комиссариат в рамках 
акции «Есть такая профессия - Родину защищать», «День призывника»; организация 
встреч с представителями воинских частей, участниками СВО)  
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Содержание учебного материала 2 
Практическое занятие  
Составление статьи-отчета об экскурсии в ВЧ (по плану); 
Статья-отчёт об экскурсии в музей воинской славы (по плану); 
Разработка моего распорядка дня на военных сборах в ВЧ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт) 2 
Всего: 68 

 


