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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Охрана труда

название дисциплины
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

Программа  разработана  в  соответствии  с   примерной  основной  образовательной  программой
специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации  от 9 декабря 2016 г. № 1564.

С учётом профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяй-
ства», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 2
сентября 2020 г. № 555н (зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 № 60002), а также с учётом
спецификации  стандарта  по  компетенции  «Эксплуатация  сельскохозяйственных  машин»  WorldSkills
(WSSS),  введены  дополнительные  часы  (за  счёт  вариативной  части)  на  углубление  и  расширение
изучаемых вопросов по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «ОП.12 Охрана труда» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение обучающихся теоретическими и практическими знаниями и умениями, необходимыми
для создания безопасных и здоровых условий труда, обеспечения экологической безопасности, снижения
травмобезопасности и аварийности хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об обеспечении конституционных гарантий работника на свободный труд в
безопасных и здоровых условиях; 

- формирование знаний о современных методах безопасного труда и безопасности производствен-
ного оборудования и технологических процессов; 

-  воспитание  у  обучаемых  ответственности  за  личную  безопасность,  безопасность  общества  и
государства.

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-   применять методы и  средства  защиты  от  опасностей технических систем и технологических
процессов;

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.        

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов;
- самостоятельной работы обучающегося  52  часа.

При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся учитыва-
ется сложность изучаемой темы и количество часов, отведённых на данную тему, на аудиторных заняти-
ях.  
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Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учётом требований ФГОС
и Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования к знани-
ям, умениям и навыкам обучающихся.

Вариативная часть сформирована на основании запросов работодателей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очной форме обуче-
ния

не предусмотрено

в том числе:
 практические занятия

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очно-заочной форме
обучения 

не предусмотрено

в том числе:
 практические занятия

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по заочной форме обуче-
ния 

10

в том числе:
 практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очной форме обучения не предусмотрено
в том числе:
 консультации
Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего)  по  очно-заочной  форме
обучения 

не предусмотрено

в том числе:
 консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего) по заочной форме обучения 52
в том числе:
 консультации
Форма итоговой аттестации –                                                              дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения:

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения:
Не предусмотрено.

2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очно-заочной форме обучения:
Не предусмотрено.

2.2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины по заочной форме обучения:

№ п/п
Наименование разделов, тем и содержание учебного

материала
Объем
часов

Уровень
освое-

ния
1 2 3 4

Раздел 1.  Введение в дисциплину. Правовые, нормативные и организацион-
ные основы охраны труда на предприятии.

14,5

Тема 1.1.
Основные положе-
ния 
законодательства 
об охране труда на
предприятии.

Содержание учебного материала 
Вопросы  охраны  труда  в  Конституции  РФ.   Основы
законодательства  о  труде.  Вопросы  охраны  труда  в  Тру-
довом  кодексе.  Типовые  правила  внутреннего  трудового
распорядка для рабочих и служащих. Система стандартов
безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении

0,5 1
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условий труда.
Тема 1.2. 
Организация 
работы по охране 
труда на 
автотранспортном
предприятии.

Содержание учебного материала 
Система управления охраной труда на АПК. Система управ-
ления охраной труда на АПК. Правила и обязанности долж-
ностных лиц по охране труда, должностные инструкции ра-
ботников технической службы предприятия. Планирование
мероприятий  по  охране  труда. Ведомственный,  государ-
ственный и общественный надзор и контроль охраны труда
на  предприятии. Ответственность  за  нарушение  охраны
труда.

0,5 1

Тематика практических занятий
Практическая работа №1 Тема: «Определение правовых, 
нормативных и организационных основ безопасности 
труда». 
Практическая работа №2 Тема: «Обучение и проверка 
знаний. Инструктаж по охране труда, порядок его проведе-
ния и оформления».

1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №1 Тема: «Обязанности ра-
ботодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда».
Самостоятельная работа  №2 Тема: «Ответственность за 
нарушение законодательства об охране труда». 

6

Тема 1.3.
 Материальные 
затраты на ме-
роприятия по 
улучшению 
условий охраны 
труда на 
автотранспортном
предприятии.

Содержание учебного материала 
Рекомендации  по  планированию мероприятий  по  улучше-
нию условий и охраны труда. Рекомендации по планирова-
нию затрат на мероприятия по улучшению условий и охра-
ны. Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению
условий и охране труда на автомобильном  транспорте.

0,5

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №3 Тема: «Финансирование 
охраны труда. Основные принципы и пути».
 Контрольная работа № 1 по разделу 1. «Правовые, 
нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии». (тестирование)

6

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы. 15,5
Тема 2.1.
Воздействие нега-
тивных факторов 
на человека

 Содержание учебного материала
Физические,  химические,  биологические,  психологические
опасные  и  вредные  производственные  факторы.  Воздей-
ствие  опасных и  вредных  производственных факторов  на
организм человека, работающего на АТП. Предельно допу-
стимая концентрация вредных веществ в воздухе производ-
ственных помещений. Контролирование санитарно-гигиени-
ческих  условий  труда.  Меры  безопасности  при  работе  с
вредными веществами.

0,25 1

Тематика практических занятий
Практическая работа №3 Тема: «Выбор методов защиты 
человека от химических и биологических негативных факто-
ров. Выбор методов защиты от загрязнения воздушной 
среды. Оценка воздействия вредных веществ, содержащих-
ся в воздухе».

1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №4 Тема: «Воздействие нега-
тивных факторов на организм человека».

6

Тема 2.2. 
Методы и 
средства 
защиты от 
опасностей.

Содержание учебного материала 
Механизация производственных процессов, дистанционное
управление.  Защита  от  источников  тепловых  излучений.
Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защи-
ты,  порядок  обеспечения  СИЗ работников  автотранспорт-

0,25
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ного предприятия.
Тематика практических занятий
Практическая  работа  №4 Тема:  «Защита  от  электро-
магнитных полей радиочастотного диапазона».

1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №5 Тема: «Обязанности ра-
ботодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Средства индивидуальной и коллективной защиты».
   Контрольная работа № 2   по разделу 2. «Опасные и вред-
ные производственные факторы». (тестирование)

7

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональ-
ной деятельности.

24,5

Тема 3.1.
Особенности 
обеспечения 
безопасных 
условий труда 
на автотранспорт-
ном 
предприятии.

Содержание учебного материала
Требования к территориям, местам хранения автомобилей,
производственным, административным, вспомогательным и
санитарно-бытовым  помещениям.  Метеорологические
условия. Отопление. Производственное освещение.  Прибо-
ры для замера величин опасных и вредных производствен-
ных факторов. Правила замеров.

0,25 1

Тематика практических занятий
Практическая работа №5 Тема: «Выбор способов освеще-
ния. Определение освещенности на рабочем месте».

0,5

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №6 Тема: «Оценка воздействия
вредных веществ, содержащихся в воздухе».

6

Тема 3.2.
Предупреждение 
производствен-
ного травматизма 
и профессиональ-
ных заболеваний 
на автотранспорт-
ном предприятии.

Содержание учебного материала
Основные причины производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Типичные несчастные случаи
на АТП. Методы анализа производственного травматизма.
Схемы причинно-следственных связей. Обучение работни-
ков АТП безопасности труда
Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охра-
не труда. Обеспечение оптимальных режимов труда и отды-
ха водителей и ремонтных рабочих. Организация лечебно-
профилактических  обследований  рабочих.  Медицинское
освидетельствование водителей при выходе в рейс. 

0,25 1

Тематика практических занятий
Практическая  работа  №6 Тема:  «Определение  опасных
механических  факторов.  Составление  акта  о  несчастном
случае по форме Н-1.».

0,5

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №7 Тема: «Профилактика про-
фессиональных заболеваний».

6

Тема 3.3. 
Требования тех-
ники безопасности
к техническому 
состоянию и обо-
рудованию по-
движного состава 
автомобильного 
транспорта.

Содержание учебного материала
Общие требования к техническому состоянию и оборудова-
нию подвижного состава. Рабочее место водителя. Допол-
нительные требования к техническому состоянию и обору-
дованию грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов,
грузовых автомобилей предназначенных для перевозки лю-
дей,  автобусов,  автомобилей,  выполняющих  международ-
ные и междугородные перевозки,  автомобилей с газобал-
лонной аппаратурой

0,25 1

Тематика практических занятий
Практическая работа №7 Тема: «Определение тормозного
пути автомобиля, суммарного люфта рулевого управления,
окиси углерода, углеводородов».

1
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Тема 3.4.
Требования тех-
ники безопасности
при перевозке 
опасных грузов 
автотранспортом.

Содержание учебного материала
Классификация  грузов  по  степени  опасности.  Маркировка
опасных грузов.  ГОСТ 19433-81.Требования к подвижному
составу,  перевозящему  опасные  грузы.  Требования  к
выхлопной трубе, топливному баку, электрооборудованию и
кузову. Требования к автоцистернам для перевозки сжижен-
ных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

0,25 1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная работа  №8  Тема:  «Маркировка авто-
машин при перевозке опасных грузов».

6

Тема 3.5. 
Требования тех-
ники безопасности
при техническом 
обслуживании и 
ремонте автомо-
билей.

Содержание учебного материала
Общие  требования  безопасности.  При  техническом  об-
служивании и ремонте автомобилей. Требования безопас-
ности при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и дета-
лей.  Проверка  технического  состояния  автомобилей  и  аг-
регатов. Требования безопасности при обслуживании и ре-
монте газобаллонных автомобилей.

0,25 1

Тема 3.6. 
Электробезопас
ность 
предприятий 
АПК.

Содержание учебного материала
Действие  электротока  на  организм  человека.  ГОСТ
12.1.019-84. .Классификация электроустановок и производ-
ственных помещений по степени электробезопасности. Тех-
нические способы и средства защиты от поражения элек-
тротоком.  Защита  от  опасного  воздействия  статического
электричества. Техника безопасности при проведении работ
по  ремонту  электрооборудования  и  электронных  систем
автомобилей.

0,25

Тематика практических занятий
Практическая работа №8 Тема: «Выбор методов и средств
обеспечения электробезопасности.  Оценка опасности при-
косновения к оборванному и лежащему на земле провод».

1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Контрольная работа № 3 по разделу 3. «Обеспечение без-
опасных условий труда в сфере профессиональной дея-
тельности».  (тестирование)

2

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобиль-
ного транспорта.

7,5

Тема 4.1
Законодательство 
об охране 
окружающей 
среды

Содержание учебного материала
Проблемы охраны окружающей среды и рациональное ис-
пользование  природных  ресурсов.  Отражение  заботы
государства  об охране  окружающей среды в  Конституции
РФ.
Государственная  система  природоохранного
законодательства.  Государственные  стандарты  в  области
охраны природы.

0,5 1

Самостоятельная работа  обучающихся 
Самостоятельная  работа   №9  Тема:  «Государственные
стандарты в области охраны природы». 
Итоговая контрольная работа (тестирование). 

7

Всего 62

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3  -  продуктивный (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение проблемных
задач).
**В содержание самостоятельной работы кроме тематики рефератов могут входить другие виды самостоя-
тельной работы по усмотрению преподавателя (проекты, индивидуальные и/или групповые задания, эссе
и т.д.) Содержание самостоятельной работы обучающихся: выполнение домашнего задания, решение за-
дач,  выполнение  практического  задание,  проектное  задание,  актуализация  теоретического  материала,
подготовка к текущему тестированию, работа с учебным кейсом, и др.
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Примечание: Фонды оценочных средств профессионального модуля представлены отдельным докумен-
том.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дис-
циплины «ОП.12 Охрана труда»  входят:

- учебно-методический комплекс дисциплины;
- ФОС;
- учебная литература;
- электронная литература.

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «107 Учебная аудито-
рия». Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, практиче-
ских занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, Аудитория проектирования,  безопасности жизнедеятельности и законодательства в сфере дорожно-
го движения 
кафедры агрономии и агроинженерии. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся - 26; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- доска аудиторная;
- учебная мебель;
- наглядные пособия; 
- стенды.

Технические средства обучения:  
- компьютеры с выходом в Интернет  -12 шт.
-

3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины
Автор, наименование, выходные данные Доступ

1 2
3.2.1. Основная литература
Туревский И. С. Охрана труда на автомобильном 
транспорте : учебное пособие / И.С. Туревский. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 240 с.
— ISBN 978-5-16-101659-6. - Текст : электронный. 

URL: https  ://  new  .  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  
1044416(дата обращения: 08.06.2020). – Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

Графкина М. В. Охрана труда : учебное пособие / 
М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — 
ISBN 978-5-16-105703-2. - Текст : электронный. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/
1096998(дата обращения: 08.06.2020). – Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительная литература
Федоров  П. М. Охрана труда: практическое по-
собие / П.М. Федоров. — 3-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 138 с. - ISBN 978-5-16-
107830-3. - Текст : электронный. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/
1080386(дата обращения: 08.06.2020). – Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.

Гамрекели М. Н. Безопасность жизнедеятельно-
сти и охрана труда на предприятии : учебное по-
собие / М. Н. Гамрекели. — Екатеринбург : УГЛТУ,
2018. — 108 с. — ISBN 978-5-94984-666-7. — 
Текст : электронный. 

URL: https://e.lanbook.com/book/142511(дата 
обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Охрана труда. Практические интерактивные заня-
тия : учебное пособие / Г. Н. Титова, Н. С. Громов,
В. В. Потапенко [и др.] ; под редакцией Г. К. Ивах-
нюка. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2020. — 280 с. ISBN 978-5-8114-5876-9. — Текст : 
электронный. 

URL: https://e.lanbook.com/book/146659(дата 
обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
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Безопасность и охрана труда [Электронный ре-
сурс]: журнал – М, 2011 -
Учебно-методическая литература
Методические указания по освоению дисциплины ИОС «ОмГАУ-Moodlе»

3.3.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «интернет» и  локальных
сетей университета, необходимых для освоения дисциплины

3.3.1.  Удаленные  электронные  сетевые  учебные  ресурсы временного  доступа,  сформированные  на
основании  прямых  договоров  с  правообладателями  (электронные  библиотечные  системы  -   ЭБС),
информационные справочные системы 

Наименование Здесь должен быть перечень ЭБС, а не литература Доступ
ЭБС Znanium.com http://znanium.com/
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com
3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа:

- -
3.3.3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете:

Автор(ы) Наименование Доступ
- - -

3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
3.4.1. Учебно-методическая литература

Автор, наименование, выходные данные Доступ

3.4.2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 
Автор(ы) Наименование Доступ

Гапеев А.А.
Методические указания по освоению дисциплины

-
ИОС «ОмГАУ-Moodlе»

3.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине
3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса

Наименование
программного продукта

(ПП)
Доступ

Виды учебных занятий и работ, в которых
используется данный продукт

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса
Наименование

справочной системы
Доступ

Виды учебных занятий и работ,
в которых используется данная система

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru Лекции

3.5.3.  Специализированные  помещения  и  оборудование, используемые   в  рамках  информатизации
учебного процесса

Наименование Характеристика Примечание

Кабинет безопасности жиз-
недеятельности и охраны 
труда

-рабочие места по коли-
честву обучающихся; 
-рабочее  место  для
преподавателя; 

-макеты измерительных инструментов; 
-измерительные инструменты и приборы; 
-комплекты инструментов на каждое рабочее ме-
сто; 
-измерительные приборы

Компьютеры с выходом в
Интернет - 12 шт. 

Список ПО: MSDN AA Developer Original Member-
ship,  windows7  Professional_with_sp1_x64,  Office
Standard  2010  RusstanOpenLicensePackNL  AE,
Антивирус  Касперского  Endpoint  Security,  Win-
RAR

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС)
Наименование ЭИОС Доступ Виды учебных занятий и работ,
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в которых используется данная система 
Электронная 
информационно-
образовательная среда 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

https://do.omgau.ru/ Текущий, рубежный и промежуточный контроль  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках практики

Шифр и на-
звание

компетенции

Этапы
формиро-

вания
компе-

тенций в
рамках

дисципли-
ны

Показатель оценива-
ния – знания, умения,

навыки (владения)

Уровни сформированности компетенций

Формы и
средства
контроля
формиро-

вания
компе-
тенций

компетенция не сформирована минимальный средний высокий 
Шкала оценивания

Не зачтено Зачтено
Обучающийся  не  знает  значи-
тельной части материала по  дис-
циплине,  допускает  существен-
ные  ошибки в ответах, не может
решить  практические задачи или
решает их с затруднениями.  

1.  Получает обучающийся, который имеет знания только основного
материала,  но  не  усвоил  его  детали,  испытывает  затруднения  при
решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы обу-
чающимся  допущены  неточности,  даны  недостаточно  правильные
формулировки, нарушена последовательность  в изложении программ-
ного материала.  
2. Заслуживает обучающийся, твердо знающий программный матери-
ал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Не следует
допускать существенных неточностей при ответах на вопросы, необхо-
димо  правильно  применять  теоретические  положения  при  решении
практических задач, владеть определенными навыками и приемами их
выполнения. 
3. Выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теорети-
ческий  и  практический  материал  дисциплины.  Ответ  должен  быть
логичным, грамотным. Обучающемуся необходимо  показать знание не
только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентиро-
ваться,  отвечая  на  дополнительные  вопросы.  Обучающийся  должен
свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосно-
вывать принятые решения.

Критерии оценивания
ОК 01. Выби-
рать способы
решения  за-
дач  профес-
сиональной
деятельно-
сти, примени-
тельно к раз-
личным  кон-
текстам

ПФ Знает  способы  реше-
ния задач профессио-
нальной  деятельно-
сти,  применительно  к
различным  контек-
стам

Не знает способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным кон-
текстам

Знает несколько основных способов решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Знает большую часть способов решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам
Знает все способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Практиче-
ская ра-
бота, экс-
пертная 
оценка, 
решение 
ситуацион-
ных 
задач, те-
стирование,
собеседо-
вание, за-

Умеет выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 

Не умеет выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности,
применительно к различным 
контекстам

Поверхностно  умеет  выбирать  способы  решения  задач  профессио-
нальной деятельности, применительно к различным контекстам
Свободно умеет выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
В  совершенстве  умеет  выбирать  способы  решения  задач
профессиональной  деятельности,  применительно  к  различным
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различным 
контекстам

контекстам чет.

Владеет навыками 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Не владеет навыками решения 
задач профессиональной дея-
тельности, применительно к раз-
личным контекстам

Поверхностно владеет навыками решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам
Свободно владеет навыками решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам
В совершенстве владеет навыками решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

ОК  02.  Осу-
ществлять
поиск, анализ
и  интерпре-
тацию
информации,
необходимой
для выполне-
ния  задач
профессио-
нальной  дея-
тельности

ПФ

Знает способы поиска
информации, необхо-
димой для выполне-

ния задач профессио-
нальной деятельно-

сти

Не  знает  способы  поиска
информации,  необходимой  для
выполнения  задач  профессио-
нальной деятельности

Знает частично способы поиска информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности
Знает основные способы поиска информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности
Знает все способы поиска информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности

Практиче-
ская ра-
бота, экс-
пертная 
оценка, 
решение 
ситуацион-
ных 
задач, те-
стирование,
собеседо-
вание, за-
чет.

Умеет анализировать 
информацию, необхо-
димую для выполне-
ния задач профессио-
нальной деятельности

Не умеет анализировать 
информацию, необходимую для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности

Поверхностно  умеет  анализировать  информацию,  необходимую  для
выполнения задач профессиональной деятельности
Свободно  умеет  анализировать  информацию,  необходимую для  вы-
полнения задач профессиональной деятельности
В совершенстве умеет анализировать информацию, необходимую для
выполнения задач профессиональной деятельности

Владеет навыками ин-
терпретации 
информации, необхо-
димой для выполне-
ния задач профессио-
нальной деятельности

Не владеет навыками 
интерпретации информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Поверхностно владеет навыками интерпретации информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности 
Свободно  владеет  навыками  интерпретации  информации,  необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности 
В совершенстве владеет навыками интерпретации информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  05.  Осу-
ществлять
устную  и
письменную
коммуника-
цию  на
государ-
ственном
языке  с  уче-
том  особен-
ностей  соци-
ального  и
культурного
контекста

ПФ
Знает особенности

социального и
культурного контекста

Не  знает  особенности  социаль-
ного и культурного контекста

Знает несколько особенностей социального и культурного контекста
Знает большую часть особенностей социального и культурного контек-
ста
Знает все особенности социального и культурного контекста

Практиче-
ская ра-
бота, экс-
пертная 
оценка, 
решение 
ситуацион-
ных 
задач, те-
стирование,
собеседо-
вание, за-
чет.

Умеет осуществлять 
устную коммуникацию
на государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста

Не умеет осуществлять устную 
коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей
социального и культурного кон-
текста

Поверхностно умеет осуществлять устную  коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста
Свободно умеет осуществлять устную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
В совершенстве умеет осуществлять устную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста

Владеет навыками 
письменной коммуни-
кации на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей 
социального и 
культурного контекста

Не владеет навыками письменной
коммуникации на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Поверхностно  владеет  навыками  письменной  коммуникации  на
государственном языке с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста
Свободно  владеет  навыками  письменной  коммуникации  на  государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста
В  совершенстве  владеет  навыками  письменной  коммуникации  на
государственном языке с учетом особенностей социального и культур-
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ного контекста
ПК 2.2.
Осу-
ществлять 
подбор 
режимов ра-
боты, выбор 
и обоснова-
ние способа 
движения 
машинно-
тракторного 
агрегата в со-
ответствии с 
условиями 
работы.

ПФ Знает:
 - воздействие 
негативных факторов 
на человека;
- нормативные и орга-
низационные основы 
охраны труда в орга-
низации.

Обучающийся не знает 
воздействие негативных 
факторов на человека.
Обучающийся не знает норматив-
ные и организационные основы 
охраны труда в организации. 

1. Поверхностно ориентируется в воздействиях негативных факторов
на человека.
Поверхностно ориентируется в нормативных и организационных осно-
вах охраны труда в организации.
2.  Свободно ориентируется  в  воздействиях  негативных факторов  на
человека.
Свободно ориентируется  в  нормативных и  организационных основах
охраны труда в организации.
3.  В  совершенстве   ориентируется  в  воздействиях  негативных
факторов на человека.
В  совершенстве   ориентируется  в  нормативных  и  организационных
основах охраны труда в организации.

Практиче-
ская ра-
бота, экс-
пертная 
оценка, 
решение 
ситуацион-
ных 
задач, те-
стирование,
собеседо-
вание, за-
чет.Умеет: 

-  применять методы и
средства защиты  от 
опасностей 
технических систем и 
технологических 
процессов;
 - обеспечивать без-
опасные условия 
труда в профессио-
нальной деятельно-
сти;
- анализировать 
травмоопасные и 
вредные факторы в 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся не умеет 
применять методы и средства 
защиты  от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов. 
Обучающийся не умеет 
обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности.
Обучающийся не умеет 
использовать экобиозащитную 
технику. Обучающийся не умеет 
анализировать травмоопасные и 
вредные факторы в 
профессиональной деятельности.

Обучающийся умеет применять методы и средства защиты  от опасно-
стей технических систем и технологических процессов.  Обучающийся
умеет обеспечивать  безопасные условия  труда в  профессиональной
деятельности.     Обучающийся  умеет использовать экобиозащитную
технику.  Обучающийся  умеет анализировать  травмоопасные и  вред-
ные факторы в профессиональной деятельности

ПК 2.3.
Выполнять 
работы на 
машинно-
тракторном 
агрегате в со-
ответствии с 
требовани-
ями правил 
техники без-
опасности и 
охраны 
труда.

Знает: 
- воздействие 
негативных факторов 
на человека;
- нормативные и орга-
низационные основы 
охраны труда в орга-
низации.

Обучающийся не знает 
воздействие негативных 
факторов на человека.
Обучающийся не знает норматив-
ные и организационные основы 
охраны труда в организации. 

1. Поверхностно ориентируется в воздействиях негативных факторов
на человека.
Поверхностно ориентируется в нормативных и организационных осно-
вах охраны труда в организации.
2.  Свободно ориентируется  в  воздействиях  негативных факторов  на
человека.
Свободно ориентируется  в  нормативных и  организационных основах
охраны труда в организации.
3.  В  совершенстве   ориентируется  в  воздействиях  негативных
факторов на человека.
В  совершенстве   ориентируется  в  нормативных  и  организационных
основах охраны труда в организации.

Практиче-
ская ра-
бота, экс-
пертная 
оценка, 
решение 
ситуацион-
ных 
задач, те-
стирование,
собеседо-
вание, за-
чет.Умеет:  

- обеспечивать без-
опасные условия 
труда в профессио-
нальной деятельно-

Обучающийся не умеет 
обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности.
Обучающийся не умеет 

Обучающийся умеет обеспечивать безопасные условия труда в про-
фессиональной  деятельности.     Обучающийся  умеет использовать
экобиозащитную технику.  Обучающийся умеет анализировать травмо-
опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности
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сти;
- анализировать 
травмоопасные и 
вредные факторы в 
профессиональной 
деятельности.

использовать экобиозащитную 
технику. Обучающийся не умеет 
анализировать травмоопасные и 
вредные факторы в 
профессиональной деятельности.
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5.  СООТВЕТСТВИЕ  СФОРМУЛИРОВАННЫХ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЕЕ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области внед-
рения профессиональных стандартов, в университете идет регулярная работа по актуализации
основных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по
актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровитель-
ное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуаль-
ной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для
конкретного обучающегося. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необ-
ходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставле-
ны университетом или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  по  дисциплине  (модулю)  предусматривает  предоставление  информации  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следу-
ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопе-
реводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа,
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор от-
ветов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в
несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося).

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных
технологий.

В филиале ведется планомерная работа по созданию безбарьерной среды и повышению
уровня доступности зданий и сооружений потребностям категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: с нару-
шением зрения; с нарушением слуха; с ограничением двигательных функций. Обеспечение до-
ступности объектов филиала подтверждается Паспортами доступности на объекты социальной
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инфраструктуры и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, расположенные на территории Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский
ГАУ: 

 в  учебных  корпусах  (ул.  Тюменская,  18  Литер  А  и  ул.  Черемуховая,  9  Литер  А,  А1)
установлены входные пандусы;  пути движения к помещениям внутри зданий для слабовидящих
оборудованы тактильной плиткой, мнемосхемой; лекционная аудитория оборудована портативной
индукционной системой (аудитория № 112); выделены стоянки автотранспортных средств для ин-
валидов,  информация  о  филиале  размещена  на  информационной  табличке,  выполненной  ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля; на первом этаже имеется специально оборудованная сани-
тарно-гигиеническая комната; 

 в общежитии (ул. 3-я Сосновая, дом 11) оборудован отдельный вход и установлен вход-
ной пандус; пути движения к помещениям внутри зданий для слабовидящих оборудованы тактиль-
ной  плиткой,  мнемосхемой; выделены  стоянки  автотранспортных  средств  для  инвалидов;
информация о филиале размещена на информационной табличке, выполненной рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля; организовано помещение для проживания и специально оборудованная са-
нитарно-гигиеническая комната.

В библиотеке Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ для обеспечения равного доступа
к информации для обучающихся с нарушениями зрения на компьютерах установлена программа
NVDA, которая позволяет работать на компьютере и в интернете. Программа читает все, что на-
ходится на экране с помощью встроенного синтезатора речи. Программа установлена в читальном
зале библиотеки на 1 ПК, оборудованном наушниками.

МТБ для самостоятельной работы обучающихся с нарушением зрения
в библиотеке Тарского филиала

Читальный  зал  биб-
лиотеки  Тарского  фи-
лиала

1 рабочее место:
компьютер, наушники, программа
экранного доступа NVDA, стол, стул.

г. Тара, ул. Черемуховая,
9,
учебный корпус, 
ауд. 107

В  электронно-библиотечных  системах,  доступ  к  которым  в  вузе  осуществляется  на
договорной основе, предусмотрены специальные возможности для инклюзивного образования: 

 ЭБС Znanium.com - адаптивная версия сайта для слабовидящих; 
 ЭБС «Консультант студента» - озвучка книг и увеличение шрифта; 
 ЭБС издательства «Лань» - мобильное приложение с синтезатором речи для незрячих

студентов. Используя синтезатор речи в мобильном приложении, незрячие студенты могут: осу-
ществлять навигацию по каталогу; осуществлять переход внутри книги по предложениям, абзацам
и главам; слушать озвученные книги на мобильном устройстве; регулировать скорость воспроизве-
дения речи.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При  реализации  программы  дисциплины   могут  применяться  электронное  обучение  и
дистанционные образовательные технологии. 

В   случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  техно-
логий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным  справочным  системам,  состав  которых  определяется  в  рабочей  программе,
кроме  того,  при  реализации  программы  с  использованием  информационно-  образовательной
среды «ОмГАУ-Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.  

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  электронное  обучение  и
дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-передачи
информации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья  обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.  ФОРМЫ  МЕТОДИЧЕСКИХ  ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  С  ДРУГИМИ
ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвя-
зей:
 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины,
 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем
последующей дисциплины;
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 совместное  обсуждение  ведущими  преподавателями  предшествующей  и  последующей
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине;
 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма зачета/
экзамена по предыдущей.

9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины:

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения,
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, разви-
тие творческих начал. 

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающими-
ся,  в  использовании активных методов обучения,  побуждающих обучающихся проявить себя в
совместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способ-
ствуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоя-
тельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навы-
ков самоконтроля.

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный
компонент ориентирован на:

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление меж-
личностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии;

2)  проведение  систематической  и  целенаправленной  профориентационной  работы,
формирование творческого, сознательного отношения к труду;

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценно-
стей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования;

4) гражданско-правовое воспитание личности;
5)  патриотическое  воспитание  обучающихся,  формирование  модели  профессиональной

этики, культуры экономического мышления, делового общения.
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников,  компетенций социаль-
ного взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера,
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине

Формы организации учебной деятельности по дисциплине: занятия лекционного и практи-
ческого типа.

Для обучающихся  проводится лекционные занятия в интерактивной форме в виде: лекции
визуализации, интерактивно-проблемной лекции, лекции-консультации, мини-лекции, проблемной
лекции, просмотр и обсуждение учебных фильмов, работа в малых группах. 

Занятия практического  типа проводятся в виде: развернутой беседы на основании плана,
устного   опроса  студентов  по  плану  практического  занятия,  прослушивание  и  обсуждение
докладов, комментированного чтения, викторин, решение задач на самостоятельность. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную ра-
боту,  которая состоит из следующих видов работ:  написание сообщений,  работа со словарем,
самостоятельное изучение темы и написание краткого конспекта. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дис-
циплины, обучающимися в виде тестирования или контрольной работы. По итогам изучения дисциплины
осуществляется аттестация обучающихся в форме предэкзаменационного тестирования и экзамена

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организаци-
онные требования: 
 обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий;
 ведение конспекта в ходе лекционных занятий;
 качественная самостоятельная работа;
 активность в процессе обсуждения вопросов и рассмотрение задач;
 выполнение домашнего задания;
 ведение словаря;

 грамотное оформление работ.

10.2. Организация и проведение лекционных занятий
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вопросов на лекциях тесно связано с последующим их обсуждением на практическими за-
нятиях. В этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих за-
дач: 
1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе;
2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений;
3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопросов;
4) закрепление полученных знаний путем практического использования.

Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны
преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно:
1) воспитание настойчивости в достижении конечной цели;
2) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе;
3) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою работу,
искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их. 
 

При изложении материала учебной дисциплины, преподаватель должен четко дать связан-
ное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, пред-
ставить обучающимся основное ее содержание в сжатом, систематизированном виде. Препода-
ватель должен излагать учебный материал с позиций междисциплинарного подхода, давать чет-
кие определения понятийного аппарата, который используется при изучении дисциплины.

В  учебном  процессе  преподаватель  должен  использовать  активные  и  интерактивные
формы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наиболь-
шей степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей,
приучать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации.

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу "вопросы-ответы" или

"вопросы-ответы - дискуссия".
Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала средствами ТСО или

аудио-, видеотехники с развитием или кратким комментированием демонстрируемых визуальных
материалов.

Лекция-конференция проводится  как  научно-практическое  занятие  с  заслушиванием
докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее поставленной проблеме в рамках
учебной  программы.  В  заключение  преподаватель  подводит  итоги,  дополняет  и  уточняет
информацию, формулирует основные выводы.

Лекция-провокация (лекция  с  заранее  запланированными  ошибками)  рассчитана  на
стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации и поиску оши-
бок. В конце лекции проводится диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок.

При чтении лекций рекомендуется использовать слайд-лекции, каждая из которых должна
содержит конспект материала по определенной теме дисциплины.

В зависимости от места и роли в организации учебного процесса можно выделить такие
основные разновидности лекций, как:

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции четко и ярко по-
казывается теоретическое и прикладное значение предмета,  его связь  с  другими предметами,
роль в понимании (видении) мира, в подготовке специалиста.

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере обобщенную информацию об
определенных однородных (близких по содержанию) программных вопросах.

Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов,
задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотруд-
ничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.

10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине

 Рабочей программой предусмотрены занятия практического типа, которые могут проводи-
ться в следующих формах: 
- фронтальная,
- групповая
- индивидуальная

При  фронтальной  форме  организации  занятий  все  студенты  выполняют  одновременно
одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется
группами по 2 - 5 человек. При индивидуальной форме организации занятий каждый студент  вы-
полняет индивидуальное задание.

10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся
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        Самостоятельная учебная деятельность - это вид учебной деятельности, которую студент
совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний преподавателя,
руководствуясь  сформированными  представлениями  о  порядке  и  правильности  выполнения
работ.

Цель самостоятельной работы:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать справочную и учебную литературу;
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений.

10.4.1. Самостоятельное изучение тем

На самостоятельное изучение обучающимся выносятся темы: 

1. Организация работы по охране труда на автотранспортном предприятии.
2. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда на 
автотранспортном предприятии.
3. Воздействие негативных факторов на человека.
4. Методы и средства защиты от опасностей.
5. Особенности обеспечения безопасных условий труда на автотранспортном предприятии.
6. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 
автотранспортном предприятии.
7. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом.
8. Законодательство об охране окружающей среды.

По  итогам  изучения  данных  тем  обучающийся  готовят:  краткий  конспект,  ответы  на
подготовленные вопросы, словарь, сообщение по выбранной теме. 

Самоподготовка к занятиям семинарского типа осуществляется в виде подготовки к тема-
тическим дискуссиям, беседам по заранее известным темам и вопросам. Это предполагает изуче-
ние рекомендованной литературы по вопросам семинара, подготовку ответов на вопросы, написа-
ние конспекта. 
Основными задачами преподавателя при организации самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине являются:  
- ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами,
- объемом, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы;  
- оказание им необходимой индивидуальной и групповой  консультативной помощи;
- осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся, в за-
висимости  от  цели,  объёма,  конкретной тематики  самостоятельной работы,  уровня  сложности,
уровня умений обучающихся. 

При  выборе  видов  заданий  для  самостоятельной  работы  рекомендуется  использовать
дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче задания для самостоятельной работы
обучающегося преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель
задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требова-
ния к результатам работы, критерии оценки. 

Преподавателю  необходимо  пояснить  обучающимся  общий  алгоритм  самостоятельного
изучения тем:

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем
1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ориен-
тируясь на вопросы для самоконтроля) 
2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы
3) Выбрать форму отчетности: конспект (план – конспект, текстуальный конспект, свободный конспект,
конспект – схема), презентация, эссе, доклад
4) Оформить  отчётный материал в установленной форме  в соответствии с методическими ре-
комендациями
5) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем
6) Предоставить  отчётный материал  преподавателю 

19



7) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы
8) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время

Вопросы для самоконтроля  освоения темы - представлены в фондах оценочных средств 
по дисциплине.

Шкала и критерии оценивания тем, выносимых на самостоятельное изучение:
  «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает
тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения –
доклад и презентация;
 «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  он  не  соблюдает  требуемую  форму
изложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры.

Самостоятельная  работа  является  обязательной для  каждого  студента  и  определяется
учебным планом.

10.4.2. Самоподготовка обучающихся к занятиям практического (семинарского) типа
по дисциплине

Самоподготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется в виде подготовки
к занятиям практического типа и обсуждение  по заранее известным темам и вопросам.

10.4.3. Организация выполнения и проверка реферата/эссе/сообщения ит.д.
            Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студен-
том в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  
           Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущно-
сти какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других пер-
воисточников.  Реферат  должен  содержать  основные  фактические  сведения  и  выводы  по
рассматриваемому  вопросу.  

1. Структура реферата.
1. Титульный лист (заполняется по единой форме).  
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указы-
вающие  начало  этих  разделов  в  тексте  реферата.  После  оглавления  следует  введение.
Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 па-
раграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных
положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники.  В  том  случае  если  цитируется  или  используется  чья-либо  неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделай-
те ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечает-
ся, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
6. Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально  использованная  для

написания реферата  литература.  Список  составляется согласно правилам библиографиче-
ского описания.  

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулиров-
ки темы. Тема выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и
его ожидаемый результат.  Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы.   

Создание текста. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он дол-
жен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.  

Универсальный план текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводно-
го материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской
диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживать-
ся данной  схемы.           

 Требования к введению. Введение - начальная часть текста.  Оно имеет своей целью
сориентировать читателя в дальнейшем изложении.  

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и
теоретическое  значение  данного  исследования.  Далее  констатируется,  что  сделано  в  данной
области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Вве-
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дение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исход-
ных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формули-
руются цель и задачи реферата.  

Объем  введения  -  в  среднем около 10% от  общего  объема  реферата.  
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она

наиболее  значительна  по  объему,  наиболее  значима  и  ответственна.  В  ней  обосновываются
основные тезисы реферата,  приводятся развернутые аргументы,  предполагаются гипотезы,  ка-
сающиеся существа обсуждаемого вопроса.

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в
разделении текста на главы, параграфы, пункты.   

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой форме из-
лагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследова-
ния.  Здесь  же  могут  намечаться  и  дальнейшие  перспективы  развития  темы.  Небольшое  по
объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две три
фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.  

Список  использованной  литературы.  Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по ал-
фавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, нормативных ак-
тов.   

2. Требования к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на одной

стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 мм, рекомен-
дуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каж-
дый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-
оглавлении.   

3. Критерии оценки реферата.
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;  
- правильность формулирования цели, определения задач исследования,  соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;  
- всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллю-
стративного материала;  

- использование литературных источников;  
- культура письменного изложения материала; 
-  культура оформления материалов работы. 

  
Доклад—это  сообщение, содержимое  которого  представляет  информацию  и  отражает

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — информиро-
вание кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как
рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.  

1. Этапы подготовки к докладу.
• выбрать под контролем преподавателя тему;  
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;  
• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию;  
• вычленить основные идеи будущего выступления;  
• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;  
• составить план доклада или сообщения;  
• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, справоч-
ников, энциклопедий;  
• составить тезисы выступления;  
• подобрать  примеры  и  иллюстративный  материал;  по  многим  темам  доклад  уместно
сопровождать показом презентаций Power Point;  
• подготовить текст доклада (сообщения);  
• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;  
• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).  

Рекомендуемая  продолжительность  доклада  составляет  10  минут.  После  выступления
докладчика  предусматривается  время  для  его  ответов  на  вопросы  аудитории  и  для  резюме
преподавателя.  

2. Структура публичного выступления.
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного выступле-

ния: вступление, основная часть, заключение.  
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Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их вклю-
чения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего времени
доклада. Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по составле-
нию вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной жизни, ее
место  в  обществознании.  Отмечается  актуальность,  личные  мотивы  избрания  данной  темы,
степень ее разработанности в трудах специалистов.  

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и
доказательства.  Высказываемые  мысли  должны  удовлетворять  логичным  требованиям,  быть
связанными друг с другом, вытекать одна из другой.  

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за преде-
лы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее дробле-
ние рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных положений, ина-
че внимание слушателей рассеивается); перескакивание с одного вопроса на другой.  

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных све-
дений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, ее
главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза).  В заключении можно
выразить слушателям благодарность за внимание.  

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, его
мимики, жестов,  повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, использования пауз.
Выразительная  жестикуляция  оживляет  речь,  а  частые  и  однообразные  жесты  раздражают
слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации
метафоры, цитаты.  Они вызывают интерес слушателей,  помогают установить контакт с  ними,
выяснить их позицию.  

3. Принципы успешного выступления.
1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это позволя-
ет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не лихорадоч-
но заучивать текст в последний момент.  
2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или трижды.  
3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая основные
элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных мыслей в нужной
последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, отражающий завершенную
форму будущей речи.  
4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые удобно
держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный материал: цифры, цита-
ты, примеры, доказательства.  
5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять последо-
вательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть необходимость,
лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию реального выступле-
ния.  
6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью является за-
поминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со слушателями, а не де-
кламировать текст наизусть.  
7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. Репети-
руя, обращаются к написанному плану только в том случае, если забывают ход мысли.  
8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства будущего
выступления – помещение, слушателей.  
9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные (ключе-
вые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. На основной
же части листка можно записать конспект выступления.  

4. Критерии оценки доклада (сообщения).
1. Практическая значимость работы.  
2. Использование презентации.  
3. Оригинальность работы.  
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.  
5. Глубина изучения состояния проблемы.  
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.  
7. Ответы на вопросы слушателей.  
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.  
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение

поставленных задач, выводы).  

10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения  дисциплины
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В течение семестра на семинарских занятиях осуществляется текущий контроль в виде
устного опроса по вопросам семинарских занятий, проводится проверка конспектов, д/з, другое.

Шкала и критерии оценивания семинарских занятий.

Критерии оценки  самоподготовки по темам семинарских занятий:
-  Оценка  «зачтено»  выставляется,  если  обучающийся  представил  материал  в  виде

конспекта,  доклада  или  электронной  презентации  на  основе  самостоятельного  изученного
материала,  смог  всесторонне  раскрыть  теоретическое  содержание  темы,  принимал  активное
участие в дискуссии, обсуждении вопросов.

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде
конспекта,   доклада  или  электронной  презентации  на  основе  самостоятельного  изученного
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия
в дискуссии, обсуждении вопросов.

В  течение  семестра  по  итогам  изучения  разделов  дисциплины  проводится  рубежный
контроль в виде тестирования.

Шкала и критерии оценивания тестирования.

- оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных отве-
тов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов.

11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11.1 Нормативная база проведения
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

11.2. Основные характеристики
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины

Для экзамена (не предусмотрено) 
11.3. Основные характеристики

промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины
Для  дифференцированного зачета

Цель промежуточной аттеста-
ции -

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и
задач обучения по данной дисциплине

Форма промежуточной аттеста-
ции - 

дифференцированный зачёт 

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного 
процесса  

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-
ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), от-
ведённого на изучение дисциплины
2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра  

Основные условия получения 
обучающимся зачёта:

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая
самостоятельную)  и  отчитался  об  их  выполнении  в  сроки,
установленные графиком учебного процесса по дисциплине;
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам
освоения дисциплины.

Процедура получения диффе-
ренцированного зачёта - 

представлены в п. 4Основные критерии достижения
соответствующего уровня  
освоения  программы учебной 
дисциплины 
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12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

 – представлены отдельным документом

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
- представлен отдельным документом
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