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1. Цели и задачи учебной дисциплины
В процессе обучения студенты направления подготовки 20.03.01 «Техносфернаябезопасность» изучают дисциплину «Надежность технических систем и техногенный риск».Данная учебная дисциплина является составной частью профессиональной подготовки(базовая часть). В ней изучаются основные виды техногенных систем, их современноесостояние и негативные факторы; идентификация основных негативных фактороввоздействия; оценка техногенного риска; средства и методы повышения безопасности,надежности и устойчивости технических средств и технологических процессов; основыпроектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и циклов всоответствии с требованиями по надежности и безопасности; технические аварии икатастрофы; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей ихпоследствий; методы исследования и повышения устойчивости функционированиятехнических систем в чрезвычайных ситуациях; основы разработки мероприятий по защитеот технического риска и ликвидация последствий аварий; правовые, нормативно-технические и организационные основы повышения надежности технических систем.Основная обобщенная цель дисциплины – формирование у учащихсяпрофессиональной культуры личной безопасности, под которой понимается готовность испособность использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупностьзнаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональнойдеятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросыбезопасности рассматриваются в качестве приоритета.Теория надежности как самостоятельная учебная дисциплина предназначена дляформирования у студентов фундаментальной базы знаний, навыков и умений присоставлении и выборе математических моделей надежности объектов, в использованиианализа, синтеза и оптимизации надежности, в решении вопросов технической диагностикии прогнозирования работоспособности объектов.Основной обобщенной задачей дисциплины является изучение методов определенияосновных показателей безопасности при статической обработке данных, выборе расчетныхмоделей надежности, анализа и повышения надежности систем, техническогодиагностирования и прогнозирования.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-2 – Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды,основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированногомышления

Таблица – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные спланируемыми результатами освоения образовательной программыКодкомпетенции Наименованиекомпетенции Код и наименованиеиндикатора достиженияОПК
Планируемый результатобучения по дисциплине КодпоказателяосвоенияОПК-2 Способенобеспечиватьбезопасностьчеловека исохранениеокружающей среды,основываясь напринципахкультурыбезопасности иконцепции риск-ориентированногомышления

ИД-1ОПК-2: Знаетосновные законыестественнонаучныхдисциплин, связанные спрофессиональнойдеятельностью.

Знать:
- основные модели типа«человек–машина–среда»;
- основные показателинадежности и методы ихопределения;
- современные аспектытехногенного риска;
- основы системногоанализа;
- алгоритмы исследованияопасностей;
- теории и модели

З (ОПК-2)1

З (ОПК-2)2

З (ОПК-2)3
З (ОПК-2)4
3 (ОПК-2)5



<4>

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск», являетсядисциплиной обязательной части учебного плана основной профессиональнойобразовательной программы.

4. Содержание дисциплины4.1 Тематический план дисциплины
Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем Всегочасов Ауд
ито рны
е

зан
яти

я Контактная работапо видам учебныхзанятий Сам
ост

оят
ель

н
ая раб
ота

Фо
рмы тек
ущ

е
го кон
тро ля Ито
гов ый кон
тро ль зна
ний по дис
цип

л
ине

происхождения иразвития ЧП;
- методы качественного иколичественного анализанадежности и риска.

3 (ОПК-2)6

3 (ОПК-2)7
ИД-3ОПК-2: Умеетприменять основныезаконыестественнонаучныхдисциплин, связанные впрофессиональнойдеятельности.

Уметь:
- анализироватьсовременные системы«человек–машина–среда»на всех стадиях ихжизненного цикла иидентифицироватьопасности;
- рассчитывать основныепоказатели надежностисистем данного профиля;
- рассчитывать риски иразрабатыватьмероприятия поподдержанию ихдопустимых величин;
- определять стандартныестатистическиехарактеристики ЧП(аварий, несчастныхслучаев, катастроф).

У (ОПК-2)1

У (ОПК-2)2

У (ОПК-2)3

У (ОПК-2)4

ИД-2ОПК-2: Владеетнавыками примененияосновных законовестественнонаучныхдисциплин, связанные впрофессиональнойдеятельности.

Владеть:– применения методиккачественного анализаопасности сложныхтехнических систем типа«человек–машина–среда»;– методиками обеспечениябезопасности техническихсистем;– примененияколичественных методованализа опасностей иоценки риска.

В (ОПК-2)1

В (ОПК-2)2

В (ОПК-2)3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9Раздел 1. Надежность в технике. 60 5 2 3 51 Контрольнаяработа, опросТема 1. Предмет науки о надежности.Надежность в технике. 20 2 1 1 17 Опрос
Тема 2. Техногенные системы и ихвоздействие на человека иокружающую среду. Показателинадежности.

20 1 1 17 Опрос
Тема 3. Надежность работы объектовдо первого отказа. Математическиемодели безотказности. Надежностьвосстанавливаемых объектов.Математические моделидолговечности.

20 2 1 1 17 Тест

Раздел 2. Классификация инормирование риска. 60 6 3 3 51 Контрольнаяработа, опросТема 4. Понятие риска и егоклассификация. Анализ техногенногориска. 20 2 1 1 17 Опрос
Тема 5. Структура техногенногориска. Опасные факторывоздействия: вероятность и прогноз. 20 2 1 1 17 Опрос
Тема 6. Регламентация риска.Нормирование риска. 20 2 1 1 17 Тест
Раздел 3. Анализ риска. 60 7 3 4 51 Контрольнаяработа, опросТема 7. Анализ риска. Анализтехногенного риска на стадиипроектирования. 20 3 1 2 17 Опрос
Тема 8. Анализ техногенного рискана стадии эксплуатации. 20 2 1 1 17 Опрос
Тема 9. Надежность персонала.Экологический риск. 20 2 1 1 17 Тест
Экзамен 9Всего 180 18 8 10 153 9

4.2 Содержание дисциплиныРаздел 1Лекция 1.1. Введение. Основные понятия и определения. Предмет науки о надежности.Рассматриваемые вопросы: Теоретические основы и практические функции предмета«Надежность технических систем и техногенный риск». Связь с другимиобщепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Практическое занятие 1.1. Введение в курс.Изучение тем: содержание курса практических занятий. Порядок выполнения и защитыработ. Особенности изучения дисциплины по МРС.
Лекция 1.2. Надежность в технике.Рассматриваемые вопросы: Надежность как комплексное свойство технического объекта,сущность надежности. Понятия отказа, аварии, катастрофы. Масштабы, виды, последствиятехногенных ЧС.
Практическое занятие 1.2. Система стандартов «надежность в технике».
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Изучение тем: Система стандартов «надежность в технике»: назначение, структура, состав.
Лекция 1.3. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду.Рассматриваемые вопросы: Техногенные системы: определение и классификация. Основныезагрязнители почвы, воздуха, воды, их источники. Методы оценки воздействия:аддитивность, синергизм и антагонизм.
Практическое занятие 1.3. Техногенные воздействия на окружающую среду.Изучение тем: Превращения химических загрязнителей в окружающей среде. Ксенобиотики.Природно-экологическая классификация угасания природы.
Лекция 1.4. Показатели надежности.Рассматриваемые вопросы: Показатели безотказности невосстанавливаемых ивосстанавливаемых объектов. Показатели долговечности, ремонтопригодности,сохраняемости. Комплексные показатели надежности.
Практическое занятие 1.4. Физические причины повреждений и отказов.Изучение тем: Источники и причины изменения выходных параметров объектов.Классификация отказов.
Лекция 1.5. Надежность работы объектов до первого отказа. Математические моделибезотказности.Рассматриваемые вопросы: Формирование закона изменения выходного параметра объектаво времени. Общая схема формирования отказа объекта. Раздельные и совместные моделипостепенных и внезапных отказов. Снижение уровня сопротивляемости объекта внезапнымотказам вследствие процесса старения материалов.
Практическое занятие 1.5. Надежность систем.Изучение тем: Системы как объект надежности и их основные свойства. Расчет надежностисистем с расчлененной структурой. Резервирование как метод обеспечения надежноститехнологических систем.
Лекция 1.6. Надежность восстанавливаемых объектов. Математические моделидолговечности.Рассматриваемые вопросы: Особенности исследования долговечности объектов. Потеряобъектом работоспособности при эксплуатации с установленным периодом непрерывнойработы. Потеря объектом работоспособности при эксплуатации с работой до отказа.
Практическое занятие 1.6. Рубежное тестирование.Выполнение заданий по темам: рубежное тестирование по 1-му учебному модулю.

Учебно-методическая литература по разделу1.Контрольная работа. Задание для выполнения контрольной работы и варианты представленыв методических указаниях (Ляндзберг А.Р. Надежность технических систем и техногенныйриск: Программа курса и методические указания к изучению дисциплины. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2013. – 23 с.)
Раздел 2Лекция 2.1. Понятие риска и его классификация.Рассматриваемые вопросы: Понятие риска. Основные принципы концепции «приемлемогориска». Математические определения риска. Причины возникновения риска.

Практическое занятие 2.1. Техногенный риск.Изучение тем: Проблемы техногенной безопасности. Классификация потенциально опасныхобъектов и технологий. Номенклатура основных источников аварий и катастроф. Статистикааварий и катастроф.
Лекция 2.2. Анализ техногенного риска.
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Рассматриваемые вопросы: Опасности, последовательности событий, исходы аварий и ихпоследствия. Структура полного ущерба как последствия аварий. Прогнозирование аварий икатастроф. Общая структура анализа техногенного риска.
Практическое занятие 2.2. Снижение опасности риска.Изучение тем: Социально-экономические проблемы обеспечения безопасности техники.Снижение опасности риска. Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование.
Лекция 2.3. Структура техногенного риска.Рассматриваемые вопросы: Причины аварийности на производстве. Классификация рисковпри управлении техногенной безопасностью. Индивидуальный, коллективный,потенциальный территориальный и социальный риски.
Практическое занятие 2.3. Безопасность технических систем.Изучение тем: Основные принципы обеспечения безопасности. Принципглубокоэшелонированной защиты и его реализация. Принцип единичного отказа. Путипонижения вероятности отказа.
Лекция 2.4. Опасные факторы воздействия: вероятность и прогноз.Рассматриваемые вопросы: Виды опасностей. Вероятность и последствия. Оценка и прогноз.События с высокой и низкой вероятностью.
Практическое занятие 2.4. Воздействие на здоровье населения и окружающую среду.Изучение тем: Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения иокружающую среду. Систематические опасные воздействия на человека и окружающуюсреду. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большимипоследствиями. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.
Лекция 2.5. Регламентация риска.Рассматриваемые вопросы: Допустимый риск. Расчет критериального значения риска.Факторы, затрудняющие формализацию расчета риска.
Практическое занятие 2.5. Химико-аналитический контроль объектов окружающей среды.Изучение тем: Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектовокружающей среды. Методы контроля воздействия на окружающую среду.
Лекция 2.6. Нормирование риска.Рассматриваемые вопросы: Критериальные значения риска в результате природных явленийи различных видов деятельности. Нормативные значения риска для промышленныхобъектов.
Практическое занятие 2.6. Рубежное тестирование.Выполнение заданий по темам: рубежное тестирование по 2-му учебному модулю.

Учебно-методическая литература по разделу 2.Контрольная работа. Задание для выполнения контрольной работы и варианты представленыв методических указаниях (Ляндзберг А.Р. Надежность технических систем и техногенныйриск: Программа курса и методические указания к изучению дисциплины. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2013. – 23 с.)
Раздел 3Лекция 3.1. Анализ риска.Рассматриваемые вопросы: Количественная оценка опасных воздействий. Методологияоценки риска. Основные понятия, определения, термины.

Практическое занятие 3.1. Анализ техногенного риска.Изучение тем: Основные задачи анализа. Этапы проведения анализа. Анализ исходныхсобытий. Анализ аварийных последовательностей.
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Лекция 3.2. Анализ техногенного риска на стадии проектирования.Рассматриваемые вопросы: Анализ надежности элементов объекта. Анализ надежностиперсонала. Построение «дерева отказов». Описание конечных состояний. Анализ конечныхсостояний.
Практическое занятие 3.2. Анализ техногенного риска на стадии проектирования.Изучение тем: Оценка последствий. Расчет риска. Анализ результатов расчета риска. Анализзначимости, чувствительности и неопределенности результатов анализа.
Лекция 3.3. Анализ техногенного риска на стадии эксплуатации.Рассматриваемые вопросы: Задачи анализа. Схема анализа объекта при эксплуатации.Построение «дерева событий». Характеристика показателей безопасности.
Практическое занятие 3.3. Анализ техногенного риска при эксплуатации.Изучение тем: Анализ безопасности технических систем по результатам выделенияпредвестников аварий. Управление безопасностью с помощью контрольных проверок и чек-листов.
Лекция 3.4. Анализ техногенного риска на стадии эксплуатации (продолжение).Рассматриваемые вопросы: Риск, уровень риска, его расчет. Оценка риска на основедоступных данных.
Практическое занятие 3.4. Анализ техногенного риска при эксплуатации (продолжение).Изучение тем: Сравнение и анализ рисков в единой шкале. Ранжирование экологическихпроблем по степени риска.
Лекция 3.5. Надежность персонала.Рассматриваемые вопросы: Система управления. Задачи персонала. Типовые функцииперсонала и условия их выполнения. Ошибки персонала. Качественный анализ персонала.
Практическое занятие 3.5. Надежность персонала.Изучение тем: Факторы деятельности и их влияние на безопасность объекта. Вероятностиошибочного и безошибочного выполнения операций. Статистический метод расчетавероятности безошибочного выполнения операции. Шкала вероятности ошибочныхдействий персонала.
Лекция 3.6. Экологический риск.Рассматриваемые вопросы: Экологический риск от техногенных аварий и катастроф.Экологический риск от загрязнения подземных вод. Экологический риск в местах добычирадиоактивных материалов, при уничтожении химического оружия, при обращении срадиоактивными отходами.
Практическое занятие 3.6. Рубежное тестирование.Выполнение заданий по темам: рубежное тестирование по 3-му учебному модулю.

Учебно-методическая литература по разделу3.Контрольная работа. Задание для выполнения контрольной работы и варианты представленыв методических указаниях (Ляндзберг А.Р. Надежность технических систем и техногенныйриск: Программа курса и методические указания к изучению дисциплины. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2013. – 23 с.)
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работыобучающихся5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа студентовВ целом внеаудиторная самостоятельная работа студента при изучении курсавключает в себя следующие виды работ:– проработка (изучение) материалов лекций;
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– чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы;– подготовка к практическим (семинарским) занятиям;– поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати;– выполнение домашних заданий в форме творческих заданий, докладов;– подготовка презентаций для иллюстрации докладов;– выполнение контрольной работы;– подготовка к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине.Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на подготовку кпрактическим (семинарским) занятиям, тематика которых полностью охватывает содержаниекурса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям предполагает умениеработать с первичной информацией.
5.2. Выполнение контрольной работыКонтрольная работа имеет своей целью обобщить знания, полученные студентамипри изучении основного курса, представить самостоятельное исследование конкретнойпроблемы.Выполнение контрольной работы является достаточно эффективной формойобучения, которая позволяет студенту закрепить полученные теоретические знания,сопоставить теорию с практикой. В процессе выполнения контрольной работы развиваютсянавыки поиска, отбора и использования специальной литературы, информационно-справочных материалов, а также умения анализировать, делать самостоятельные выводы изаключения.Контрольная работа позволяет осуществить контроль самостоятельной работы изнаний студентов. Качество ее выполнения отражает умение студента как ориентироваться впонятийном аппарате курса, так и применять полученные знания.

5.2.1. Структура контрольной работыТребования к форме и структуре контрольной работы для всех студентов едины.В общем и целом контрольная работа должна состоять из следующих структурныхэлементов:1. Титульный лист.2. Содержание контрольной работы.3. Основная часть работы.4. Список использованных источников.Контрольная работа должна быть написана ясным языком и в четкой логическойпоследовательности согласно содержанию. Следует избегать повторений, противоречиймежду отдельными положениями, рассматриваемыми в контрольной работе.Допускается использование студентами в работе положений, выдержек и материаловиз учебников, монографий, научных статей. При наличии такого материала в текстеконтрольной работы должны быть кавычки, ссылки, оговорки с указанием литературногопервоисточника. То же самое касается различного цифрового, статистического материала.Отсутствие ссылок при наличии упомянутого материала является грубой ошибкой.Заимствование материала из литературных источников обязательно должно сопровождатьсясобственными комментариями автора по поводу тех или иных положений, принципов,закономерностей. Контрольная работа заканчивается списком использованных источников.В список следует включать только те источники, которые непосредственно изучалисьстудентом и на которые имеются ссылки в контрольной работе.Контрольная работа, выполненная студентом, должна быть защищена до итоговогоконтроля знаний по дисциплине.
5.2.2 Оформление контрольной работыК оформлению предъявляются следующие требования:Контрольная работа должна быть выполнена с помощью компьютера через 1,5интервала; формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210 х 297 мм). Шрифт:размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.Контрольная работа выполняется на одной странице листа.Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами внизу посередине.Каждая страница должна иметь поля шириной: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;
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правое – 10 мм; левое – 25 мм.При написании текста, составлении графиков и таблиц использование подчеркиванийи выделений текста не допускается.Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей является титульныйлист, второй – содержание. На титульном листе и содержании номер страницы не ставится.Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки) именуются рисунками. Они нумеруютсяпоследовательно сквозной нумерацией в пределах всей контрольной работы арабскимицифрами. Рисунок в тексте контрольной работы должен размещаться сразу после ссылки нанего. Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, подписьпомещается под рисунком в одну строку с его номером по центру.Цифровой материал в работе рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицыдолжны нумероваться единой сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах всейконтрольной работы.Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок. Подчеркивать заголовоктаблицы не следует. В начале заголовка помещают надпись «Таблица...» с указанием ееномера, например: «Таблица 1», и отделяют его тире от наименования таблицы, написанногос первой прописной буквы..Таблица должна размещаться сразу после ссылки на нее в тексте работы. Припереносе таблицы на следующую страницу пронумеровать графы и повторить их нумерациюна следующей странице. Эти страницы начинаются с надписи «Продолжение таблицы» суказанием ее номера.На все таблицы контрольной работы должны быть даны ссылки в тексте по типу «...таблица 1», «согласно данным таблицы 2».На все цитаты и цифровые данные, приводимые в тексте контрольной работы,указываются источники. Источник проставляется сразу после приведения цитаты илипримера в тексте в квадратных скобках.Контрольная работа должна быть подписана студентом с указанием даты выполнения.Подпись должна быть разборчивой. После проверки контрольная работа визируетсяпреподавателем.Примерная тематика контрольных работ соответствует основным вопросамкурса, вынесенным на итоговый контроль знаний по дисциплине (см. ниже).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине6.1 Структура фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине представлен в приложении к рабочей программе дисциплины и включает в себя:– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы;– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах ихформирования, описание шкал оценивания;– типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций;– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
6.2 Перечень вопросов контроля знаний по дисциплине1. Понятие надежности, сущность надежности.2. Надежность как комплексное свойство технического объекта.3. Система стандартов «Надежность в технике»: структура, состав, основныеположения.4. Анализ надежности технических систем.5. Пути повышения надежности (устойчивости) технических систем.6. Безопасность технических систем.7. Долговечность и сохраняемость технических систем.
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8. Классификация аварий и катастроф.9. Статистика аварий и катастроф.10. Основные источники аварий и катастроф.11. Общие причины аварийности на производстве.12. Прогнозирование аварий и катастроф.13. Основы теории риска.14. Анализ риска.15. Нормативные значения риска.16. Снижение опасности риска.17. Аварийная подготовленность.18. Аварийное реагирование.19. Управление риском.20. Допустимый риск.
7. Рекомендуемая литература7.1 Основная литература1. Ветошкин А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере, 2-е изд. –М.: Лань, 2016. [Доступ через ЭБС «Лань», коллекция «Инженерно-технические науки»]2. Викторова В.С. Модели и методы расчета надежности технических систем. 2-е изд.– М.: Ленанд, 2016. (20 шт.)7.2 Дополнительная литература3. Безопасность и надежность технических систем / Л.Н. Александровская и др. – М.:Логос, 2008. – 376 с. (3 шт.)4. Гуськов А.В., Милевский К.Е. Надежность технических систем и техногенныйриск. – Новосибирск: Новосибирский гос. техн. ун-т, 2007. – 427 с. [электронный ресурс напортале библиотеки КамчатГТУ]5. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска, 2-еизд. – М.: Физматлит, 2011. [Доступ через ЭБС «Лань», коллекция «Математика»]6. Малафеев С.И., Копейкин А.И. Надежность технических систем. Примеры изадачи. 2-е изд. – М.: Лань, 2016. [Доступ через ЭБС Лань», коллекция «Инженерно-технические науки»]7. Надежность технических систем и техногенный риск. / Под ред. М.И. Фалеева. –М.: ЗАО ФИД «Деловой эксперт», 2002. – 368 с. [электронный ресурс на портале библиотекиКамчатГТУ]8. Чулков Н.А. Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие/ Н.А. Чулков, А.Н. Деренок. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета,2012. – 150 с. [электронный ресурс на портале библиотеки КамчатГТУ]9. Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем. – М.: Академия, 2010. – 304 с.[электронный ресурс на портале библиотеки КамчатГТУ]10. Штриплинг Л.О. Надежность технических систем и техногенный риск. – Омск:Изд-во ОмГТУ, 2008. – 108 с. [электронный ресурс на портале библиотеки КамчатГТУ]7.3 Методические указанияЛяндзберг А.Р. Надежность технических систем и техногенный риск: Программакурса и методические указания к изучению дисциплины. – Петропавловск-Камчатский:КамчатГТУ, 2013. – 23 с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной «Интернет»1. Официальный сайт МЧС РФ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.mchs.gov.ru/2. Официальный сайт ВНИИ ГОиЧС: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://vniigochs.ru/3. Официальный сайт ВНИИПО: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.vniipo.ru/4. Энциклопедия пожарной безопасности: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://fire-truck.ru/5. Салон-выставка средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность»:[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isse-russia.ru/
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6. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru7. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://91.189.237.198:8778/poisk2.aspx8. Электронная библиотека диссертаций РГБ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.diss.rsl.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методика преподавания дисциплины предполагает чтение лекций, проведение практических (семинарских) и/или лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдельным темам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации.Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных теоретических вопросов: основных понятий, теоретических основ курса, обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не устоялась либо является разноплановой. В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Целью проведения практических (семинарских) занятий является закрепление знаний студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплины на лекциях и самостоятельно. На практических занятиях рассматриваются конкретные методики, модели, методы и способы практической реализации изученных теоретических положений курса. Практические занятия проводятся, в том числе, в форме семинаров; на них обсуждаются вопросы по теме, проводится тестирование, обсуждаются доклады, проводятся опросы. Для подготовки к занятиям семинарского типа студенты выполняют конспектирование литературных источников, проводится работа с конспектом лекционного материала, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, такие как:1. Лекция:– проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемностьвопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске,диалоге и сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения;– лекция-визуализация – подача материала осуществляется средствами техническихсредств обучения с кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов(презентаций).2. Семинар:– тематический семинар – проводится с целью акцентирования вниманияобучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ееаспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание выделить существенныестороны темы. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их наактивный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы;– проблемный семинар – перед изучением раздела курса преподаватель предлагаетобсудить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Предварительно обучающиесяполучают задание отобрать, сформулировать и объяснить возможные проблемные ситуации
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по теме. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится обсуждениепроблем.3. Игровые методы обучения:– анализ конкретных ситуаций (КС). Под конкретной ситуацией понимаетсяпроблема, с которой тот или иной обучаемый, выступая в роли руководителя или иногопрофессионала, может встретиться в своей профессиональной практической деятельности, икоторая требует от него анализа, принятия решений, каких-либо конкретных действий. Вэтом случае на учебном занятии слушателям сообщается единая для всех исходнаяинформация, определяющая конкретную ситуацию. Преподаватель ставит передобучаемыми задачу по анализу данной обстановки, но не формулирует проблему, которая вобщем виде перед этим могла быть выявлена на лекции. Обучающиеся на основе исходнойинформации и результатов ее анализа сами должны сформулировать проблему и найти еерешение;– ситуационно-ролевое моделирование (СРМ). Включает постановку передобучаемыми сложной комплексной проблемы, требующей принятия решений в кризиснойобстановке, что предполагает ограниченность всех важнейших факторов воздействия:количества информации о проблеме (ситуации), количества наличных ресурсов и количествавремени на принятие решения. При этом в процессе идентификации и попытки решенияпроблемы как правило вводятся дополнительные ограничения и/или воздействия(«возмущающие воздействия»), проявляющееся в резком изменении обстановки итребующие от обучающихся переосмысления ранее принятых решений, а также, в общемслучае, оперативных и неординарных тактических действий и общих стратегическихуказаний.
10. Курсовой проект (работа)

Выполнение курсового проекта (работы) учебным планом изучения дисциплины непредусмотрено.
11. Перечень информационных технологий, используемых приосуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая переченьпрограммного обеспечения и информационно-справочных систем

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса– электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей программы;– использование слайд-презентаций;– изучение нормативных документов на официальном сайте федерального органаисполнительной власти, проработка документов;– интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством ресурсовсети Интернет (общение на форумах, в социальных сетях, посредством электронной почты).
11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществленииобразовательного процессаПри освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение:
- операционные системы Astra Linux (или иная операционная система, включенная вреестр отечественного программного обеспечения);
- комплект офисных программ Р-7 Офис (в составе текстового процессора,программы работы с электронными таблицами, программные средстваредактирования и демонстрации презентаций);
- программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат».
11.3 Перечень информационно-справочных системПри изучении дисциплины используются следующие справочно-правовые иинформационно-справочные системы:– справочно-правовая система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/online– справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/online
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– информационно-справочная система «Интернет и Право» http://www.internet-law.ru/gosts/gost/– информационно-справочная система «Техэксперт» http://docs.cntd.ru/– информационно-справочная система «NormaCS» http://www.normacs.ru/
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе освоения курса для проведения занятий лекционного типа, практических(семинарских) и/или лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы используетсяследующее материально-техническое обеспечение:– учебная аудитория № 6-412 с комплектом учебной мебели на 42 посадочных места;– аудитория для самостоятельной работы студентов № 6-511 с четыремя рабочимистанциями;– доска аудиторная;– мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор);– демонстрационный материал (презентации, набор плакатов по дисциплине);– электронные версии учебников по курсу;– натурные образцы и макеты технических устройств;– раздаточный материал (комплекты тестовых заданий для проведения рубежногоконтроля).
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Дополнения и изменения в рабочей программе за _______/_______ учебный годВ рабочую программу по дисциплине _____________________________ для направленияподготовки (специальности) ___________ вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес ___________________________________________________(должность, Ф.И.О., подпись)Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ___________________«___»________________20__ г.Заведующий кафедрой ___________________ _______________________(подпись) (Ф.И.О.)


