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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

название дисциплины 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для образовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «ОУП.07 
Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации по-
лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-
литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
цикл базовых дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 
на достижение следующих целей: 
- обучение студентов основам безопасности жизнедеятельности. 
 
Задачи дисциплины: 
- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 
- изучение обязанностей граждан по защите государства; 
- изучение государственной системы обеспечения безопасности населения; 
- изучение основ медицинских знаний. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  распознавать, выявлять скрытые угрозы безопасной жизнедеятельности, несомые через средст-
ва массовой информации и другие источники; 
- оценивать степень угроз, выявлять причинно-следственную алгоритмику разнокачественных 
опасностей влияющих на безопасную жизнедеятельность человека и общества и на базе этого 
выстраивать безопасное поведение; 
- пользоваться средствами индивидуальной  и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по от-
ношению к военной службе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельно-
сти личности, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- особенности современных войн; 
- основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часа; 

 консультации 4 часа. 
При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся 

учитывается сложность изучаемой темы и количество часов, отведѐнных на данную тему, на ауди-
торных занятиях.  

Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учѐтом требова-
ний ФГОС к знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  

Вариативная часть сформирована на основании запросов работодателей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очной форме обу-
чения 

70 

в том числе:  

 практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очной форме обучения 32 

в том числе:  

 консультации 4 

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: 
 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного 

материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния
* 

1 2 3 4 

Тема 1. Вве-
дение в дис-

циплину. 
Обеспечение 
личной безо-
пасности и 
сохранение 
здоровья. 

Основы ком-
плексной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6  

1. Вводное занятие. ОБЖ как наука, задачи и функции. 1 

1,2 

2. Безопасность жизнедеятельности при пожарах. Дейст-
вия при пожарах. 

1 

3. Обеспечение безопасности на водоемах и в бытовых 
ситуациях. 

1 

4. Национальный антитеррористический комитет. Право-
вые режимы. 

1 

5. Применение Вооруженных Сил в борьбе с терроризмом. 1 

6. Контрольная работа по разделу 1. 1 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся** 7  

Работа с конспектом занятий 4 
3 

Подготовка доклада 3 

Тема 2. Осно-
вы медицин-
ских знаний и 

здорового 
образа жизни 

 

Содержание учебного материала -  

Тематика практических занятий 18  

1. Правила личной гигиены. Здоровый образ жизни как не-
обходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества Инфекции, передаваемые половым 
путем. Меры их профилактики. 

2 

2,3 

2. Вредные привычки. 2 

3. Первая помощь при острой сердечной недостаточности 
и инсульте. При ранениях. 

4 

4. Основные правила оказания первой помощи. Способы 
иммобилизации и переноски пострадавшего. Травмы 
опорнодвигательной системы. 

4 

5. Черепно-мозговая травма, травмы груди и живота. 
Травмы в области таза, позвоночника, спины. Первая по-
мощь при остановке сердца. Сердечный приступ. 

4 

6. Контрольная работа по разделу 2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся** 7  

Работа с конспектом занятий 4 
3 

Подготовка доклада 3 

Тема 3. Осно-
вы обороны 

государства и 
воинская обя-

Содержание учебного материала 10  

1. Воинская обязанность. 2 

1,2 2. Особенности военной службы. 2 

3. Военнослужащий-вооруженный защитник отечества. 2 



 5 

занность 4. Ритуалы службы и порядок прохождения. 2 

5. История создания ВС РФ. 2 

Тематика практических занятий 20  

1. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. 2 

2,3 

2. Боевые традиции ВС РФ. Размещение и быт военно-
служащих. 

2 

3. Суточный наряд, обязанности. 4 

4. Организация караульной службы. 4 

5. Строевая подготовка. 4 

6. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 2 

7. Контрольная работа по разделу 3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся** 7  

Работа с конспектом занятий 4 
3 

Подготовка доклада 3 

Тема 4. Госу-
дарственная 

система 
обеспечения 
безопасности 

населения 
 

Содержание учебного материала 6  

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жиз-
ни. 

1 

1,2 

2. Личная безопасность в условиях ЧС. 1 

3. Проблемы военного характера. РСЧС, структура и зада-
чи. 

1 

4. Экстремизм и терроризм. Нормативно-правовая база по 
борьбе с терроризмом. 

1 

5. Уголовная ответственность. Действия при угрозе терро-
ристического акта. 

1 

6. Гражданская оборона – составная часть обороноспо-
собности страны.   

1 

Тематика практических занятий 10  

1. Основные виды вооружения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения о ЧС военного 
и мирного времени.               

2 

2,3 
2. Инженерная защита населения от ЧС военного и мирно-
го времени. Средства индивидуальной защиты. 

4 

3. Организация и проведение аварийно-спасательных ра-
бот в зонах ЧС. 

2 

4. Контрольная работа по разделу 4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся** 11  

Работа с конспектом занятий 4 
3 

Подготовка доклада 3 

Консультации 4  

ВСЕГО: 102  

 
*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 

самостоятельной работы по усмотрению преподавателя (проекты, индивидуальные и/или группо-
вые задания, эссе и т.д.) Содержание самостоятельной работы обучающихся: выполнение домаш-
него задания, решение задач, выполнение практического задание, проектное задание, актуализа-
ция теоретического материала, подготовка к текущему тестированию, работа с учебным кейсом, и 
др. 
Примечание: Фонды оценочных средств учебной дисциплины  представлены отдельным докумен-
том. 
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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 дисциплины «ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 
- ФОС; 
- учебная литература; 
- электронная литература. 
 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета безопасно-

сти жизнедеятельности и охраны труда. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- 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 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 4-е изд., 
стер. - М. : Издательский  центр "Академия", 2017. - 368 с. 

Библиотека Тарского филиала 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

3.2.2. Дополнительная литература 

Долгов В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : 
учебник / В. С. Долгов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7. — Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/133903 

Бондаренко В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практи-
кум : учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, 
В.А. Лепихова - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. 
— ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст : электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/prod
uct/995045 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник 
/ В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. 
проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. 
— 368 с. — ISBN 978-5-16-102385-3. - Текст : электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/prod
uct/1069174 

 
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 Доступ 

Электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Издательство 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 дисцип-
лине 

https://e.lanbook.com/book/133903
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/995045
https://new.znanium.com/catalog/product/1069174
https://new.znanium.com/catalog/product/1069174
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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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 для освоения дисцип-

лины для обучающихся 
https://do.omgau.ru/ 

 
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 

windows7 Profession-
al_with_sp1_x64 

Office Standard 2010 RusstanO-
penLicensePackNL AE 

Антивирус Касперского End-
point Security 

WinRAR 

кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
и охраны труда 

 

Лекции, практические занятия 

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 

- - - 

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

Наименование Характеристика Примечание 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

Компьютеры с выхо-
дом в интернет – 12 
шт. 

windows7 Professional_with_sp1_x64 
Office Standard 2010 RusstanOpenLicen-
sePackNL AE 
Антивирус Касперского Endpoint Security 
WinRAR 

Компьютерный класс 

- компьютеры с выхо-
дом в Интернет  -12 
шт.; 
- проектор LG DX130 
XGA1300; 
- экран на штативе 
Keydo.  

MSDN AA Developer Original Membership, 
Антивирус Касперского Endpoint 
Security, 
WinRAR, 
Windows Vista, 
Office _standart _2003 Rus, 
СПС Консультант плюс,  
1C Предприятие 7.7 учебная версия, 
1C Предприятие 8.2 учебная версия, 
1C Предприятие 8.2 комплект для 
обучения,  
1C Предприятие 8.2 версия для 
обучения программированию 

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

ИОС «ОмГАУ-Moodlе» 
Авторизованный 
пользователь 

Контрольные работы в форме тестиро-
вания, промежуточный контроль в фор-
ме тестирования 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

https://do.omgau.ru/
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Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятель-
ности» обеспечивает достижение обучающими-
ся следующих результатов: 
личностных:  
- развитие личностных, в том числе духовных и 
физических качеств, обеспечивающих защи-
щенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать здоро-
вый образ жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т.д.); 
- воспитание ответственного отношения к со-
хранению  окружающей природной среды, лич-
ному здоровью, как к индивидуальной и обще-
ственной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера;   
метапредметных:  
- овладение умениями формулировать личные 
понятия о безопасности; анализировать причи-
ны возникновения опасных и чрезвычайных си-
туаций; 
- овладение навыками самостоятельно опреде-
лять цели и задачи по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
- развитие умения выражать свои мысли и спо-
собности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого челове-
ка на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социаль-
ные роли во время и при ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций; 
- развитие умения информировать о результа-
тах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить ком-
промиссное решение в различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов дей-
ствия бытовых приборов и других технических 
средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ 
жизни; 
предметных:  
- получение знания основ государственной сис-
темы, российского законодательства, направ-
ленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необхо-
димости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

Текущий контроль:   
Презентация решения практического задания, 
решение ситуационных задач, экспертная  
оценка   
 
Рубежный контроль:   
Практическая (контрольная) работа, эксперт-
ная оценка    
 
Промежуточный контроль:   
собеседование, экспертная оценка   
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- сформированность представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве обеспечения ду-
ховного, физического и социального благополу-
чия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих 
на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) и пра-
вил поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; 
- освоения знания основных видов военно-
профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и кон-
тракту, увольнения с военной службы и пребы-
вания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и ока-
зания первой помощи пострадавшим при неот-
ложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
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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 вне-
дрения 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. Соотнесение компетенций трудо-
вым функциям ПС представлены в разделе ОП. 
 

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 ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивиду-
альной 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 ограниче-
ниям 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 пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцируемом 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 фор-
мах, 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 следую-
щих 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 дос-
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тупности объектов филиала подтверждается Паспортами доступности на объекты социальной ин-
фраструктуры 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) уста-
новлены входные пандусы; пути движения к помещениям внутри зданий для слабовидящих обору-
дованы тактильной плиткой, мнемосхемой; лекционная аудитория оборудована портативной ин-
дукционной системой (аудитория № 112); выделены стоянки автотранспортных средств для инва-
лидов, информация о филиале размещена на информационной табличке, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля; на первом этаже имеется специально оборудованная санитарно-
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; инфор-
мация о филиале размещена на информационной табличке, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; организовано помещение для проживания и специально оборудованная сани-
тарно-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 нахо-
дится 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 дого-

ворной 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: осуще-
ствлять 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 дис-

танционные образовательные технологии.  
В  случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным 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 дис-
танционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи ин-
формации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья  обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
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: 

 учѐт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы после-
дующей дисциплины, 
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 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем по-
следующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей дисцип-
лин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма заче-
та/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 со-
вместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способст-
вуют 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, фор-
мирование 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 социально-
го 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, 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 обучающихся по плану практического занятия, прослушивание и обсуждение док-
ладов, викторин. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо-
ту, которая состоит из следующих видов работ: самостоятельное изучение темы с написанием 
краткого конспекта и написание доклада. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дис-
циплины обучающимися в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттеста-
ция обучающихся в форме дифференцируемого зачета. 

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. 

 
10.2. Организация и проведение лекционных занятий 
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Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение фундаментальных теоретических 
вопросов на лекциях тесно связано с последующим их обсуждением на семинарских занятиях. В 
этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысление ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе; 
2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 
3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретический во-

просов; 
4) закрепление полученных знаний путем практического использования. 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
2) Воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе; 
3) Воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою 

работу, искать оптимальные пути решения, находить свои ошибки и исправлять их. 
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внима-

ние, во-первых, на то, что обучающиеся получили определенное знание о предмете, особенно-
стях, функциях и исторических типах философии.  

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис-
пользуется при изучении дисциплины. 

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

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция визуализация - предполагает визуальную подачу материала средствами ТСО или ау-

дио-, видеотехники с развитием и комментированием демонстрируемых визуальных материалов, учит 
обучающегося структурировать, преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную 
форму, выделяя при этом наиболее значимые элементы. 

Лекция-консультация – предполагает изложение материала по типу «вопросы-ответы-
дискуссия». 

Мини-лекция – предполагает преподнесение теоретического материала порциями, перед пре-
поднесением информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предостав-
ления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к данному 
вопросу. 

Проблемная лекция – предполагает введение проблемного вопроса, задачи или  ситуации. При 
этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к ис-
следовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска реше-
ния или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.  

Просмотр и обсуждение учебных фильмов – предполагает что перед началом просмотра 
фильма, преподаватель задает студентам несколько ключевых вопросов, которые являются основой 
для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и прово-
дить дискуссию. В конце занятия необходимо  обязательно совместно со студентами подвести итоги и 
озвучить полученные выводы. 

Работа в малых группах – предполагает, что все обучающиеся участвуют в работе, практикуют 
навыки сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, вырабатывать общее мне-
ние, разрешать возникающие разногласия). 

 
10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
 
Рабочей программой предусмотрены занятия практического типа, которые могут прово-

диться в следующих формах:  
- викторины; 
- развернутые беседы; 
- обсуждение докладов; 
- устный опрос обучающихся по плану практического занятия. 
 
10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
10.4.1. Самостоятельное изучение тем 
На самостоятельное изучение обучающимся выносятся темы:  
1. Классификация пожаров и средств пожаротушения.    
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2. Безопасность жизнедеятельности при пожарах. Правила поведения на водоемах и в бы-

товых ситуациях.   

3. Вредные привычки. Алкоголизм, наркомания, табакокурение. Влияние на здоровье чело-

века и рекомендации по устранению зависимостей. Профилактика вредных привычек.   

4. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Травмы опорно-двигательного ап-

парата. Растяжения мышц и связок, вывихи суставов. Переломы костей.   

5. Черепно-мозговая травма, травма груди и живота. Травмы в области таза, позвоночника 

спины. Первая помощь пострадавшему в вышеназванных ситуациях.   

6. Симптоматика и проявления удушья, шока, обморока у человека. Потеря сознания. Пер 

7. мощь пострадавшим.   

8. История создания Вооруженных Сил РФ. Состав ВС РФ, руководство и управление ВС 

РФ.   

9. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. Применяемое вооружение и техника. Характе-

ристики вооружения и техники отдельных видов и родов войск ВС РФ.   

10. Боевые традиции ВС РФ. Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени 

и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.   

По итогам изучения данных тем обучающийся готовит краткий конспект. 
 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема)/презентация/эссе/доклад 

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) 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 излага-

ет 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 из-
ложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
 
10.4.2. Самоподготовка обучающихся к занятиям практического типа по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется в виде подготовки 

к практическим занятиям и обсуждение  по заранее известным темам и вопросам. 
 
 
 

10.4.3. Организация выполнения и проверка доклада (сообщения) 
 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает 
суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — информиро-
вание кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как 
рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.   
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1. Список тем, выдаваемых для подготовки доклада 

1. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий.   

2. Средства защиты дыхательных путей.   

3. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий.   

4. Опасность атомной и ядерной энергетики.   

5. История появления ядерного оружия.   

6. Последствия крупных аварий на АЭС.   

7. История появления ядов и химического оружия.   

8. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.   

9. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. Поведение 

населения в случае угрозы их возникновения.   

10. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.   

11. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин.   

11. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.   

12.Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения.   

13. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.   

14. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий.   

15. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия.   

16. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения.   

17. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях.   

18. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения.   

19. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.   

20. Бактериологическое оружие. Микроорганизмы и возбудители инфекционных болезней.    

21. Негативное воздействие на организм человека курения табака.   

22. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.   

23. Зажигательное оружие. Поражающие факторы. Зажигательные вещества.   

24. Основные загрязнители атмосферы, гидросферы, литосферы.   

25. Воинская дисциплина – строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и 

правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров.   

26. Известные Российские конструкторы стрелкового оружия.   

27. Известные Советские и Российские летчики-космонавты.   

28. Основные опасности воинской деятельности и их проявления.   

 

2. 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 со-

провождать 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 док-
ладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме препо-
давателя.   



 16 

 

3. Структура публичного выступления. 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного выступле-
ния: вступление, основная часть, заключение.   

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 
включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего вре-
мени доклада. Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по со-
ставлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной жиз-
ни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной те-
мы, степень ее разработанности в трудах специалистов.   

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и до-
казательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным требованиям, быть свя-
занными друг с другом, вытекать одна из другой.   

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за пре-
делы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее дроб-
ление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных положений, 
иначе 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 вы-
разить 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 слу-
шателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации 
метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, вы-
яснить их позицию.   

 
4. Принципы успешного выступления. 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это позво-

ляет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не лихора-

дочно 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 последова-

тельность 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 дек-

ламировать текст наизусть.   

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. Репе-

тируя, 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 (клю-

чевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. На основ-

ной же части листка можно записать конспект выступления.   

 

5. Критерии оценки доклада (сообщения). 

1. Практическая значимость работы.   

2. Использование презентации.   
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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 по-

ставленных задач, выводы).   

 
Шкала и критерии оценивания 

 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в полном объеме раскрыл сущность 

проблемы, ответил на большинство вопросов слушателей, использовал в своем выступлении пре-
зентацию, логично выстроил порядок изложения доклада. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не в полном объеме раскрыл сущ-
ность проблемы, не ответил на вопросы слушателей, не использовал в своем выступлении пре-
зентацию. 

 
10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения  дисциплины 

 
 В течение семестра на практических занятиях осуществляется текущий контроль в виде 

устного опроса по вопросам практических занятий, проводится проверка конспектов и докладов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии оценки  самоподготовки по темам практических 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 кон-

троль в виде тестирования.  
Шкала и критерии оценивания 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных 

ответов. 
- 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. 
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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 про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.3. Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

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

Форма промежуточной аттеста-
ции -  

дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   осу-
ществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отве-
дѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся зачѐта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины; 
3) Другое. Например, подготовил полнокомплектное учебное 
портфолио. 

Процедура получения зачѐта -  

представлены в п. 4 
Основные критерии достижения 
соответствующего уровня  ос-
воения  программы учебной 
дисциплины  

 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 – представлены отдельным документом 
 
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
- представлен отдельным документом 
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