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принадлежностью с помощью аппаратно-про-
граммных средств.

– Информировать руководство дежурной сме-
ны о поступлении вызова, требующего комплекс-
ного оповещения и привлечения к реагированию.

– Координировать действия специалистов, 
привлеченных к реагированию на происшествие;

– Работы за автоматизированным рабочим ме-
стом диспетчера, местом оператора, заполнения 
электронной карточки заявки о происшествии; 
взаимодействия с диспетчерами экстренных 
служб реагирования на происшествия и ЧС и т.д.

II. Программы подготовки водителей, пе-
ревозящих опасные грузы (ДОПОГ)

Все водители, осуществляющие перевозки 
опасных грузов, должны иметь свидетельство 
о допуске, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта Управления госу-
дарственного автодорожного надзора по Омской 
области (УГАДН по Омской области). 

Допуск к перевозке опасных грузов (ДО-
ПОГ) выдается после прохождения обучения 
в образовательной организации, имеющей ли-
цензию на образовательную деятельность. ФАУ 
ДПО Омский учебный центр ФПС входит в ре-
естр аккредитованных организаций по подготов-
ке водителей по перевозке опасных грузов. 

После обучения, водитель сдаёт экзамены 
по соответствующим курсам в УГАДН по Ом-
ской области и получает допуск к управлению 
автомобилем, перевозящим опасные грузы. 

Категории обучаемых – водители транс-
портных средств в возрасте старше 21 года, 
имеющие действующее водительское удостове-
рение РФ категории С, D, E с датой выдачи не 
менее трех лет (учебное время по каждой про-
грамме – 24 часа, форма обучения – очная). 

После окончания обучения обучаемый должен 
Знать:
1. Распространенные причины аварий, свя-

занных с перевозкой опасных грузов автомобиль-
ным транспортом и последствия таких аварий.

2. Требования национального законодатель-
ства в сфере опасных грузов и международных 
конвенций и соглашений.

3. Основные виды опасности опасных гру-
зов и информацию о защите окружающей среды.

4. Общие требования к упаковкам, крупногаба-
ритной тары, контейнеров средней грузоподъемно-
сти для массовых грузов, встроенных цистерн, кон-
тейнеров-цистерн, переносных цистерн, съемных 
цистерн и многоэлементных газовых контейнеров, 
используемых для перевозки опасных грузов.

5. Требования к транспортным средствам, 
перевозящим опасные грузы их дополнительно-
го оборудования, средств пожаротушения.

Уметь:
1. Проверять пригодность транспортных 

средств к перевозке опасных грузов.
2. Проверять пригодность оборудования, 

используемого для перевозки опасных грузов 
и для погрузочно-разгрузочных операций.

3. Проверять наличие на транспортных 
средствах транспортно-сопроводительных до-
кументов и соответствие их установленным 
требованиям и груза.

4. Заполнять Товарно-транспортный доку-
мент на опасные грузы.

5. Использовать письменные инструкции.
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В современных условиях бурного развития на-
учно-технического прогресса, интенсивного уве-
личения объема научной и научно-технической 
информации, быстрой сменяемости и обновления 
знаний особое значение приобретает подготовка 
высококвалифицированных специалистов, имею-
щих высокую общенаучную и профессиональную 
подготовку, способных к самостоятельной твор-
ческой работе, к внедрению в производственный 
процесс новейших и прогрессивных результатов. 
В связи с этим, наилучшей формой подготовки спе-
циалистов высшей квалификации является их не-
посредственное участие в научных исследованиях. 

Исследовательская деятельность является 
одной из видов интеллектуальной деятельности 
учащихся. Под исследовательской деятельностью 
понимается деятельность учащихся, связанная с ре-
шением ими творческой, исследовательской задачи 
с заранее неизвестным решением и предполагаю-
щая наличие основных этапов работы, характерных 
для исследований в науке. В ходе исследователь-
ской деятельности приобретаются и развиваются 
следующие качества учащихся: навык самостоя-
тельной исследовательской деятельности; навык 
работы с научно-познавательной литературой; ини-
циатива и творчество; использование, расширение 
и углубление полученных знаний; навык совмест-
ной работы со специалистами; самоутверждение 
учащихся в данной предметной области и т.д. 

Поэтому перед высшей школой постав-
лена задача, чтобы за время обучения в вузе 
каждый студент получил бы навыки исследова-
теля и умел бы их применять на практике при 
решении сложнейших проблем современного 
производства. В связи с повышенными требова-
ниями к качеству подготовки специалистов (ма-
гистров), отвечающих потребностям развития 
страны, научно-исследовательская работа сту-
дентов выдвигается в число важнейших факто-
ров совершенствования всей системы высшего 
образования. Непременное участие студентов 
в научных исследованиях, реальных проектных 
и конструкторско-технологических разработках 
должно стать одним из основных способов раз-
вития творческого мышления.
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Целью изучения курса «Организация ис-

следовательской деятельности» является выра-
ботка комплекса знаний и умений, необходимых 
для решения задач, связанных с будущей, про-
фессиональной деятельностью, гуманитарная 
подготовка специалистов, активация творческих 
способностей студентов через деятельность, 
связанную с решением творческих и исследова-
тельских задач, постановку проблем, изучением 
соответствующей теории, поиском необходимой 
информации, подбором методик исследования 
и практическое овладение ими, сбором соб-
ственного материала, его анализом и обобщени-
ем, формированием собственных выводов. 

В результате изучения курса студент должен 
выполнить следующие задачи:

– освоить методологию и методику научных 
исследований; 

– уметь сформулировать цель и задачи ис-
следования; 

– планировать и проводить эксперимент; 
– обрабатывать результаты измерений; 
– сопоставлять результаты эксперимента 

с теоретическими моделями и формулировать 
выводы научного исследования;

– составлять реферат, доклад, курсовую работу 
или статью по результатам научного исследования.

Исследовательская деятельность студентов – 
это познавательная активность, постоянно изменя-
ющая субъектов взаимодействия (студента и препо-
давателя), приводящая каждого из них к состоянию 
носителя активного преобразующего начала по-
средством приобретения когнитивного, практиче-
ского творческого опыта и опыта отношений. Об-
разовательный потенциал исследовательской 
деятельности выражается в проявлении скрытых 
возможностей субъектов взаимодействия: образцы 
поведения, знания, установки, отношения, обра-
зующие формы трансляции человеческого опыта, 
творчества, реализация которого происходит через 
прояснение, переживание, созидание ценностей.

Образовательный потенциал исследователь-
ской деятельности студентов обусловлен реф-
лексивной, побудительной (определяет характер 
мотивации обучающихся и позволяет при нали-
чии достаточно сильных и устойчивых положи-
тельных мотивов побудить человека к саморазви-
тию и самосовершенствованию), познавательной 
(способствует самостоятельному приобретению 
новых знаний; служит средством актуализации 
имеющихся знаний и активизации мыслитель-
ной деятельности), мировоззренческой (создание 
и совершенствование научной картины, привне-
сение моральных правил, принципов, в кото-
рых обобщен нравственный опыт человечества) 
и ориентационной (обеспечивает формирование 
системы представлений о цели, плане и сред-
ствах осуществления предстоящего или выпол-
няемого действия, определяет оценочные отно-
шения) функциями, реализующимися в процессе 
активного взаимодействия обучающегося с пре-
подавателем и другими студентами.

Структура образовательного потенциала 
исследовательской деятельности представляет 
собой взаимосвязь компонентов: ценностно-це-
левого – определяется активностью студентов 
включаться в исследовательскую деятельность, 
овладевая при этом методами, способами реше-
ния поставленных задач; интеллектуально-твор-
ческого – определяется способностью студентов 
применять полученную информацию, овладевая 
при этом методами, способами решения постав-
ленных задач; операционального – определяется 
сформированностью исследовательских умений; 
результативно-оценочного – определяется соот-
ветствием полученного результата намеченному.

Данное учебное пособие ориентировано на 
решение определенного цикла учебных задач, 
подчинённых общей цели – обеспечить непре-
рывную методологическую подготовку студен-
тов высших учебных заведений в области иссле-
довательской деятельности. 

В пособии изложены сведения о специфи-
ке науки и научного познания, формах его те-
оретического осмысления и структуре научного 
исследования. Они составляют основу дальней-
шего изучения конкретнонаучной методоло-
гии в соответствии с избранным направлением 
и профилем подготовки.

Содержание учебного пособия предпола-
гает овладение целостным набором понятий, 
отражающих реальный процесс научного ис-
следования и ограничивающих сферу действия 
упрощенных представлений о науке и науч-
но-исследовательской деятельности. Учебное 
пособие отражает преимущественно общеме-
тодологические и общеметодические аспекты 
исследовательской деятельности, содержание 
которых в процессе непрерывной методологи-
ческой подготовки студентов должно быть адап-
тировано к специфике конкретных дисциплин, 
направлений и профилей подготовки. 

Материал учебного пособия ориентирован на 
адекватное осмысление специфики конкретно-на-
учного исследования и формирования исходных 
навыков методологического анализа научной ра-
боты, на выработку практических навыков анали-
тической работы и исследовательских умений.

Полученные знания по дисциплине «Органи-
зация исследовательской деятельности» позво-
лят студентам: сформировать культуру органи-
зации исследовательской деятельности, навыки 
научного мышления, способности к аналитиче-
ской деятельности и творческому осмыслению 
различных проблем; изучить методы ведения 
и способы оформления результатов научных ис-
следований; заниматься самообразованием; ана-
лизировать проблемы научного, социального, 
экономического, производственного характера; 
помогут выработать навыки по работе с научно-
технической и патентной информацией в усло-
виях конкурентного рынка труда; сформировать 
личность специалиста; применять полученные 
знания в научно-исследовательской работе. 


