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С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной 

работы  существенно возросло. Образовательная организация при 

формировании ППССЗ обязана обеспечить эффективную самостоятельную 

работу (далее – СР) студентов в сочетании с совершенствованием управления 

ею со стороны преподавателей (п.7.1.ФГОС СПО). 

Роль преподавателя заключается в организации СР с целью 

приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у студента 

способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной 

деятельности; 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе СР под 

руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь её решения. 

 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания ППССЗ. 
 

Задачи организации СР состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся 

к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 

Виды самостоятельной работы: 

аудиторная – выполняется на учебных занятиях по заданию и под 

руководством преподавателя; 

внеаудиторная - выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Назначение и виды самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности способствует более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формирует навыки исследовательской работы по проблемам 

безопасности человека в среде обитания, ориентирует студента на умение 

применять полученные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 развитию исследовательских умений. 

Организация самостоятельной работы студентов выступает одним из 

ключевых вопросов в современном образовательном процессе. 

Под самостоятельной работой студентов сегодня понимается вид учебно-

познавательной деятельности по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена, осуществляемой в определенной системе, при 

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения 

конкретного результата. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято 

считать: 

 наличие познавательной или практической задачи, проблемного 

вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

 проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и 

наилучшего выполнения того или иного действия; 

 проявление сознательности, самостоятельности и активности, 

обучающихся в процессе решения поставленных задач; 

 наличие результатов работы, которые отражают свое понимание 

проблемы; 

 владение навыками самостоятельной работы. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, 

как форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без 

непосредственного вмешательства преподавателя, а с другой – как средство 

вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство формирования у них методов её организации. 

Самостоятельная работа представлена такими формами учебного процесса, 

как семинар, практические занятия. Студент должен уметь вести краткие 

записи содержания уроков, составлять конспекты, планы и тезисы 

выступлений, подбирать литературу и т.д. 
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Все виды самостоятельной работы выполняют свои функции и одинаково 

важны для будущего специалиста. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 

предусматривать: 

 Проработку теоретического материала; 

 Подготовку к семинарам и практическим занятиям; 

 Решение задач, выданных на практических занятиях; 

 Подготовку к контрольным работам; 

 Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных рабочей 

программой; 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; 

 учебно-исследовательская работа; 

 создание презентаций; 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений, рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и 

др.; 

 решение задач и упражнений; 

 выполнение чертежей, схем; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
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профессиональной деятельности; 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

Виды самостоятельной работы студентов 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по литературным источникам. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Поиск необходимой информации через Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал. 

9. Составление обзора публикаций по теме. 

10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление хронологической таблицы. 

12. Составление библиографии (библиографической картотеки) 

13. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

14. Подготовка к различным формам аттестации 

15. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения, задачи, тесты). 

16. Выполнение творческих заданий. 

17. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии. 

18. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата 

на занятии. 

19. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

20. Выполнение комплексного задания (проекта) по отдельной 

дисциплине. 

21. Выполнение интегрированного (межпредметного) проекта. 
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22. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом 

соревновании. 

Требования к организации внеаудиторной самостоятельной работы 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

училища. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы студентов включает в себя: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

учебно-методическую базу учебных кабинетов; 

компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 

учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику специальности, данной дисциплины, индивидуальные 

особенности студента. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и 

при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов, на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

 объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы 
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1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Тестирование. 

5. Письменный опрос. 

6. Устный опрос. 

7. Индивидуальное собеседование. 

8. Собеседование с группой. 

9. Коллоквиум. 

10. Защита рефератов. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Студент свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Студент усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

 Студент знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Студент умеет применять полученные знания на практике; 
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 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

 У студента имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями; 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности (правильных 

ответов) 
Оценка 

90 ÷ 100 отлично 

80 ÷ 89 хорошо 

70 ÷ 79 удовлетворительно 

менее 70 не удовлетворительно 

 

Характеристика заданий 

1) Подготовка доклада, (лекции, информационного сообщения)– это вид вне-

аудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по 

объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 

определённым проблемам. Данный вид работы способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании 

доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать 

полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по 
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крупной теме привлекается несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку информационного сообщения – 1ч. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки доклада, (лекции, сообщения); 

• оказать консультативную помощь при формировании  

структуры сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу 

по теме сообщения; 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

2) Написание реферата – это более объёмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 

и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях 

(Приложение 2). Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные 

материалы должны представлять письменную модель первичного документа 

– научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 

нескольких источников и служить основой для доклада на определённую 

тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 
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Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку – 4 ч. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению); 

• составление рецензии. 

Роль студента: идентична при подготовке информационного 

сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• соответствие оформления реферата требованиям. 

3) Конспектирование. Опосредованное конспектирование начинают лишь 

после прочтения (желательно – перечитывания) всего текста до конца, после 

того, как будет понятен общий смысл текста и его внутренние 

содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести 

не в порядке его изложения, а в последовательности  этих взаимосвязей: они 

часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а 

нериторической последовательности. Естественно, логическую 

последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца 

и осознав в целом его содержание. При такой работе станет ясно, что в 

каждом месте для вас существенно, что будет заведомо перекрыто 

содержанием другого пассажа, а что можно вообще опустить. Естественно, 

что при подобном конспектировании придется компенсировать нарушение 

порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками 

и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно 
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перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи 

темы. Опосредованное конспектирование возможно применять и на лекции, 

если перед началом лекции преподаватель будет раздавать студентам схему 

лекции (табличка, краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и 

т. д.). 

Ориентировочное время на подготовку конспекта – 2 ч. 

Роль преподавателя: 

• оказать консультативную помощь при формировании  

структуры конспекта; 

Роль студента: 

• изучить требования по составлению конспекта; 

• составить план конспекта; 

• выделить основные понятия; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю. 

Критерии оценки: 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источника; 

• работа выполнена в срок. 

4) Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение 

основного содержания текста. Годится в особенности для поверхностной 

подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать 

определенную литературу. Так же подходит для предварительных 

библиографических заметок «самому себе». Строится на основе конспекта, 

только очень краткого. В отличие от реферата дает представление не о 

содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация строится по 

стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, 

к которой относится труд; тема или темы труда); поглавная структура труда 

(или, то же самое, «краткое изложение оглавления»); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых 

в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы 

(проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового 

несёт в себе данное произведение в сравнении с другими, родственными ему 

по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает данное 

издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе 

(национальная принадлежность, страна, период, к которому относится 

творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы 

произведения, место и время действия описываемых событий. В аннотации 

указывается читательское назначение произведения. 
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Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности 

аннотируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч. 

Аннотация может быть представлена на практическом занятии и 

проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

 

5)  Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной контрольной работы является большая 

степень объективности по сравнению с устным опросом. Но для 

квалификации преподаватель очень важно и умение правильно говорить, 

формулировать свои мысли. Преподаватель игры на фортепиано должен 

быть, прежде всего, учителем музыки, то есть её разъяснителем и 

толкователем. Он должен донести до ученика не только, так называемое, 

«содержание» произведения, не только заразить его музыкальным образом, 

но и дать ему подробнейший анализ формы, структуры в целом и в деталях, 

гармонии, мелодии, полифонии, фортепианной фактуры, то есть он должен 

быть одновременно  и историком  музыки, и теоретиком, учителем 

сольфеджио, гармонии и игры на фортепиано. 

Для  контрольных работ важно, чтобы система заданий 

предусматривала как выявление знаний по определенной теме (разделу), так 

и понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, 

умение самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать 

знания и умения. 
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При выполнении таких контрольных работ следует использовать 

предложенную основную литературу и подбирать дополнительные 

источники. 

Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий 

данную дисциплину. 

Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, соответствовать 

теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к 

проблеме, где это уместно. 
 

6)  Самостоятельная работа в Интернете. Новые информационные 

технологии (НИТ) могут использоваться для: 

поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

 пользование информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами, 

 автоматизированными библиотечными системами, электронными 

журналами; 

организации диалога в сети – использование электронной почты, 

синхронных и отсроченных телеконференций; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для 

нахождения интерпретаторских решений – использование различных 

ресурсов для просмотра и прослушивания аудио и видеозаписей. 

7) Выполнение тестовых заданий. В процессе изучения Раздела 3 ПМ 

Педагогическая деятельность студенты должны обладать уровнем 

практического владения современным русским литературным языком 

специалистов нефилологического профиля.  

 

        Задачи самостоятельной работы:  

 сформировать и развить навыки выполнения самостоятельной работы; 

 совершенствовать орфографическую, пунктуационную и 

стилистическую грамотность; 

 сделать речь грамотной, яркой и выразительной; 

 пользоваться словарями русского языка разных типов; 

 формировать и развивать необходимые знания о языке. 

 

В процессе внеаудиторной самостоятельной работы студенты 

развивают умения и навыки  владения нормами русского литературного 

языка. Время выполнения каждой работы составляет 0,5 часа.  

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания 

отлично при выполнении тестовых заданий нет ошибок; 
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 допускается одна ошибка при выполнении тестовых 

заданий; 

хорошо допускается две ошибки при выполнении тестовых 

заданий; 

 допускается три ошибки при выполнении тестовых 

заданий; 

удовлетворительно допускается 4 ошибки при выполнении тестовых 

заданий; 

 допускается 5 ошибок при выполнении тестовых 

заданий; 

неудовлетворительно в работе допущено 6 и более ошибок. 

 

Список литературы, рекомендованной для выполнения 

самостоятельной работы 

1. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994, №68- ФЗ 

2. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.1996, №3-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об обороне» от31.05.96 №61-ФЗ 

4. Федеральный закон «О чрезвычайном положении», от 30.05.2001 №3-

ФЗ 

5. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.1995 №738 

6. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 

№924 

7. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.1996 №1094 

8. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» от15.09.1999 № 1040 

9. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: 

Эксмо, 2009. – 608 с. 

10. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2014. – 928 с. 

11. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности.- 

М.: Издательский центр «Академия», 12-е изд., стер. - М.: 2013. - 176 с. 

12. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. –288 с. 

13. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 316с 

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
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2. http://bank.orenipk.ru/str42.htm 

3. http://www.zavuch.info/ 

4. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib 

5. http://www.school.edu.ru 

6. http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic 

7. http://www.mchs.gov.ru. 

8. http://www.obzh.ru/dbo2007.html 

9. http://www.obzh.info/ 

10. http://www.school-obz.org/ 

  

 


