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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирова-

ния соответствующих компетенций: 

 

Код 

 компетен-

ции 

В результате освоения 

образовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выби-

рать известные устрой-

ства, системы и методы 

защиты человека и окру-

жающей среды от опасно-

стей 

 

знать:  
- теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- характеристики возрастания антропогенного воз-

действия на природу, принципы рационального при-

родопользования. 

уметь:  

- выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти; осуществлять в общем виде оценку антропоген-

ного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий; 

- ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснован-

но выбирать известные устройства, системы и мето-

ды защиты человека и природной среды от опасно-

стей 

владеть:  

- методиками описания опасностей конкретного вида 

деятельности;  

- методиками количественной оценки и нормирова-

ния опасностей опытом использования научно-

технической информации и Internet-ресурсов, баз 

данных, каталогов и других источников при разра-

ботке техники и технологий защиты человека и при-

родной среды от опасностей техногенного и природ-

ного характера. 

ПК-15 способностью проводить 

измерения уровней опасно-

стей в среде обитания, об-

рабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного раз-

вития ситуации 

 

знать: основные термины и определения в области 

охраны окружающей среды; 

- нормативную и правовую базу в области техногенных 

опасностей 

уметь:  
- проводить измерения уровней опасностей в среде оби-

тания, 

-  обрабатывать результаты измерений уровней опасно-

стей, 

- составлять прогнозы возможного воздействия техно-

генной опасности на окружающую среду 

владеть: методами обработки, анализа, синтеза полевой 

и лабораторной геоэкологической информации для со-

ставления прогноза техногенной опасности на окружа-

ющую среду 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, выполнение 

практических работ. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам 

дисциплины (модуля): 
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№ 

п./п. 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
 

П
Р

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

1.  Введение. Принципы и понятия ноксо-

логии.  

2 2 10 14 ПК-2 

2.  Опасности и их показатели.  4 4 20 28 ПК-2, 

ПК-15 

3.  Естественные опасности. Антропоген-

ные опасности. Техногенные опасности. 

4 4 20 28 ПК-2, 

ПК-15 

4.  Масштабы негативного влияния опас-

ностей на человека и природу. Анализ и 

прогнозирование влияния техносфер-

ных опасностей на человека. 

4 5 20 29 ПК-2, 

ПК-15 

5.  Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности производственной дея-

тельности. Экономические аспекты 

охраны труда. 

3 2 12,5 17,5 ПК-2, 

ПК-15 

Всего часов 17 17 82,5 116,5  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель - рассмотрение основ повышения уровня безопасности жизни людей и сохранения 

природы в условиях развития техносферы путем распознавания, оценки и прогнозирования 

опасностей, действующих на человека и природу в условиях их непрерывного взаимодействия с 

техносферой. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов представления об окружающей среде как системе, развиваю-

щейся во времени и испытывающей разнообразные природные и антропогенные воздействия; 

- изучение основных видов опасностей среды обитания; 

- изучение основных положений современной методологии количественной оценки раз-

личных опасностей. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) яв-

ляются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (моду-

лям), практикам: теоретические основы защиты окружающей среды, процессы и аппараты за-

щиты воды и воздуха, экология, надежность технических систем и техногенный риск, техноло-

гическая практика, оценка воздействия на окружающую среду, основы анализа экологического 

риска, преддипломная практика. защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирова-

ния соответствующих компетенций: 
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Код 

 компетен-

ции 

В результате освое-

ния образовательной 

программы обучаю-

щийся должен обла-

дать 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ПК-5 способностью ориен-

тироваться в основ-

ных методах и систе-

мах обеспечения тех-

носферной безопасно-

сти, обоснованно вы-

бирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты чело-

века и окружающей 

среды от опасностей 

 

знать:  
- теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- характеристики возрастания антропогенного воздей-

ствия на природу, принципы рационального природо-

пользования. 

уметь:  

- выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учетом специфи-

ки природно-климатических условий; 

- ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды от опасностей 

владеть:  

- методиками описания опасностей конкретного вида 

деятельности;  

- методиками количественной оценки и нормирования 

опасностей опытом использования научно-

технической информации и Internet-ресурсов, баз дан-

ных, каталогов и других источников при разработке 

техники и технологий защиты человека и природной 

среды от опасностей техногенного и природного ха-

рактера. 

ПК-15 способностью прово-

дить измерения уров-

ней опасностей в среде 

обитания, обрабаты-

вать полученные ре-

зультаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации 

 

знать: основные термины и определения в области 

охраны окружающей среды; 

- нормативную и правовую базу в области техногенных 

опасностей 

уметь:  
- проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, 

-  обрабатывать результаты измерений уровней опас-

ностей, 

- составлять прогнозы возможного воздействия техно-

генной опасности на окружающую среду 

владеть: методами обработки, анализа, синтеза поле-

вой и лабораторной геоэкологической информации для 

составления прогноза техногенной опасности на окру-

жающую среду 

  

 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(З.Е.). 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость дисципли-

ны, 

академ. часов: 

Семестры 

(кол-во недель в семестре) 

Семестр 1 (17) 

Всего 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

всего 
Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Учебная работа (без контроля),  всего: 116,5 7 116,5 34 82,5 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 17 4 17 17  

 Практические занятия (ПЗ) 17 3 17 17  

 Лабораторные работы (ЛР) -     

 Курсовой проект (КП) -     

 Курсовая работа (КР) -     

 
Расчетно-графические работы 

(РГР) 
-     

 
Реферат 

 
-     

 Контрольная работа -     

 Другие виды работы 82,5  82,5  82,5 

Контактная работа  2  2 2  

Контактная работа в семестре (КС) 0,5  0,5 0,5  

Контактная работа в экзаменационную 

сессию (КА) 
1,5  1,5 1,5  

Контроль, всего: 25,5  25,5   

в том 

числе: 
Экзамен +  +   

 Зачёт -  -   

 Зачёт с оценкой -  -   

Форма промежуточной аттестации Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость, ч. 144  144   

Общая трудоемкость, З.Е. 4  4   

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля). 

 

№ 

п./п. 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л
 

П
Р

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

1 Введение. Принципы и понятия ноксо-

логии.  

2 2 10 14 ПК-2 

2 Опасности и их показатели.  4 4 20 28 ПК-2, 

ПК-15 

3 Современный мир опасностей. Есте-

ственные опасности. Антропогенные 

опасности. Техногенные опасности. 

4 4 20 28 ПК-2, 

ПК-15 

4 Масштабы негативного влияния опас-

ностей на человека и природу. Анализ и 

прогнозирование влияния техносфер-

ных опасностей на человека. 

4 5 20 29 ПК-2, 

ПК-15 

5 Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности производственной дея-

3 2 12,5 17,5 ПК-2, 

ПК-15 
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тельности. Экономические аспекты 

охраны труда. 

Всего часов 17 17 82,5 116,5  

 

5.3. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение. Принципы и понятия ноксологии.  

Основные понятия и определения. Научные основы и перспективы развития безопасности 

жизнедеятельности. Основы взаимодействия в системе «человек-среда обитания». Воздействие 

на человека потоков жизненного пространства. Опасность и безопасность, системы безопасно-

сти. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы. 

Раздел. 2. Опасности и их показатели.  

Возникновение и основы реализации опасностей. Закон толерантности, опасные и чрез-

вычайно опасные воздействия. Поле опасностей. Качественная классификация и количествен-

ная оценка опасностей. 

Показатели негативного влияния реализованных опасностей. Закон толерантности, опас-

ные и чрезвычайно опасные воздействия. Поле опасностей. Негативные факторы в системе «че-

ловек-среда обитания». Системы и методы качественной классификации и количественной 

оценки опасностей. Совокупность и классификация опасностей. 

Раздел.3. Современный мир опасностей. Естественные опасности. Антропогенные опасно-

сти. Техногенные опасности. 

Повседневные абиотические факторы. Стихийные явления. Виды взаимосвязей человека-

оператора с технической системой. Восприятие внешних воздействий  и ошибочные реакции 

человека. Опасности и человек. Идентификация опасностей техногенных источников. Вредные 

вещества, вибрация, акустический шум, инфразвук, ультразвук, электромагнитные поля и излу-

чения, ионизирующие излучения. Региональные и глобальные воздействия на атмосферу, гид-

росферу, литосферу. 

Раздел. 4. Масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу. Анализ и 

прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека и природу. 

Опасности производственной и бытовой среды. Региональные и глобальные опасности, 

анализ и прогнозирование влияния опасностей на человека и природу. Понятие безопасности 

объекта защиты. Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты. Об-

щие тенденции достижения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

Оценка влияния источников опасностей на селитебные зоны. Защитное зонирование. Специ-

альная техника для защиты от опасностей. Защита человека и окружающей среды от опасно-

стей. 

Раздел.5. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности производственной деятельности. Экономические аспекты охраны труда. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасно-

сти. Контроль и управление в безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды. 

Мониторинг источника опасности и здоровья работающих людей. Организация безопасного 

трудового процесса, обучение и инструктаж. Индивидуальные средства и устройства защиты. 

Малоотходные технологии и производства. Комплексная оценка безопасности техногенного 

объекта и жизненного пространства. Экономические аспекты охраны труда. 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

№ 

п./п. 

№ раз-

дела 

дисц. 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тру

до-

емк 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

1.  1 Семинар по теме «Опасности, их виды и ис-

точники возникновения», «Области распро-

странения и масштабы негативного влияния 

техносферы». 

2 Опрос 

2.  2 Закон толерантности, опасные и чрезвычайно 4 Опрос 
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опасные воздействия. Поле опасностей. Каче-

ственная классификация и количественная 

оценка опасностей. 

Изучение устройства приборов для измерения 

уровня шума и вибрации. 

3.  3 Изучение средств и методов защиты от опас-

ностей 

4 Опрос 

4.  4 Семинар на тему «Безопасность объекта защи-

ты. Взаимодействие источников опасностей, 

опасных зон и объектов защиты» 

4 Опрос 

5.  5 Изучение правовых, нормативно-технических 

и организационных основ обеспечения без-

опасности 

3 Опрос 

Всего часов 17  

 

5.5. Тематический план лабораторных занятий 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными нормативными 

актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего контроля успевае-

мости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) используют-

ся: 

 Устный и/или письменный опрос 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

обладать 

ПК-5 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, си-

стемы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

 

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного про-

цесса в следующем порядке: 

 

ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей  

Дисциплины (модули), Семестры Форма промеж. 
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практики 1 2 3 4 5 6 7 8 аттестации 

Б1.В.09 Ноксология +        экзамен 

Б1.В.01 Теоретические ос-

новы защиты окружающей 

среды 

 + +      зачет, экзамен 

Б1.Б.13 Экология    +     зачет 

Б1.В.04 Процессы и аппа-

раты защиты воды и возду-

ха 

     + +  зачет, экзамен 

Б2.В.04(П) Технологиче-

ская практика 

     +   зачет с оценкой 

Б1.В.10 Надежность техни-

ческих систем и техноген-

ный риск 

      + + экзамен, зачет 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

       + оценка 

 

ПК-15 -  способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации  

Дисциплины (модули), практики 
Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.09 Ноксология +        экзамен 

Б1.Б.17 Химия + + +      

зачет, за-

чет. экза-

мен  

Б1.В.ДВ.02.01 Оценка воздействия 

на окружающую среду 
    + +   

экзамен, 

экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы анализа эко-

логического риска 
    + +   

экзамен, 

экзамен 

Б2.В.04(П) Технологическая практи-

ка 
     +   

зачет с 

оценкой 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практи-

ка 

       + зачет с 

оценкой 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

       + оценка 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описа-

ние шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (модулю). 

ПК-5 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

теоретические основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; ха-

рактеристики возрастания 

антропогенного воздей-

ствия на природу, прин-

ципы рационального при-

родопользования. 

 

Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: теоретические 

основы обеспечения без-

опасности жизнедеятель-

ности; характеристики 

возрастания антропоген-

ного воздействия на при-

роду, принципы рацио-

нального природопользо-

вания.  

Обучающийся демонстрирует непол-

ное соответствие следующих знаний:  

теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; ха-

рактеристики возрастания антропоген-

ного воздействия на природу, принци-

пы рационального природопользова-

ния. Допускаются значительные ошиб-

ки, проявляется недостаточность зна-

ний, по ряду показателей, обучающий-

ся испытывает значительные затруд-

нения при оперировании знаниями при 

их переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

знаний: теоретические основы 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности; характеристики воз-

растания антропогенного воздей-

ствия на природу, принципы раци-

онального природопользования. 

. Но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях. 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих знаний: теоретические 

основы обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности; ха-

рактеристики возрастания ан-

тропогенного воздействия на 

природу, принципы рацио-

нального природопользования. 

Свободно оперирует приобре-

тенными знаниями.  

 

Уметь: 

выбирать методы защиты 

от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельно-

сти; осуществлять в об-

щем виде оценку антро-

погенного воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики при-

родно-климатических 

условий; ориентироваться 

в основных методах и си-

стемах обеспечения тех-

носферной безопасности, 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной сте-

пени умеет : выбирать 

методы защиты от опас-

ностей и способы обеспе-

чения комфортных усло-

вий жизнедеятельности; 

осуществлять в общем 

виде оценку антропоген-

ного воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики при-

родно-климатических 

условий; ориентироваться 

в основных методах и си-

Обучающийся демонстрирует непол-

ное соответствие следующих умений: 

выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельности; осу-

ществлять в общем виде оценку антро-

погенного воздействия на окружаю-

щую среду с учетом специфики при-

родно-климатических условий; ориен-

тироваться в основных методах и си-

стемах обеспечения техносферной без-

опасности, обоснованно выбирать из-

вестные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды 

от опасностей. Допускаются значи-

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

умений:: выбирать методы защиты 

от опасностей и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнеде-

ятельности; осуществлять в общем 

виде оценку антропогенного воз-

действия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий; ориенти-

роваться в основных методах и си-

стемах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выби-

рать известные устройства, систе-

мы и методы защиты человека и 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих умений: выбирать методы 

защиты от опасностей и спо-

собы обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельно-

сти; осуществлять в общем 

виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий; ориентироваться в 

основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 
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обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и природной 

среды от опасностей. 

 

стемах обеспечения тех-

носферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы защи-

ты человека и природной 

среды от опасностей. 

 

тельные ошибки, проявляется недоста-

точность умений, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значитель-

ные затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

природной среды от опасностей. 

.Умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе умений 

на новые, нестандартные ситуации. 

выбирать известные устрой-

ства, системы и методы защи-

ты человека и природной сре-

ды от опасностей. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в си-

туациях повышенной сложно-

сти. 

Владеть: 

методиками описания 

опасностей конкретного 

вида деятельности;  

- методиками количе-

ственной оценки и нор-

мирования опасностей 

опытом использования 

научно-технической ин-

формации и Internet-

ресурсов, баз данных, ка-

талогов и других источ-

ников при разработке 

техники и технологий за-

щиты человека и природ-

ной среды от опасностей 

техногенного и природно-

го характера. 

Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной сте-

пени владеет методиками 

описания опасностей 

конкретного вида дея-

тельности;  

- методиками количе-

ственной оценки и нор-

мирования опасностей 

опытом использования 

научно-технической ин-

формации и Internet-

ресурсов, баз данных, ка-

талогов и других источ-

ников при разработке 

техники и технологий 

защиты человека и при-

родной среды от опасно-

стей техногенного и при-

родного характера. 

Обучающийся владеет методиками 

описания опасностей конкретного вида 

деятельности;  

- методиками количественной оценки и 

нормирования опасностей опытом ис-

пользования научно-технической ин-

формации и Internet-ресурсов, баз дан-

ных, каталогов и других источников 

при разработке техники и технологий 

защиты человека и природной среды 

от опасностей техногенного и природ-

ного характера.. Обучающийся испы-

тывает значительные затруднения при 

применении навыков в новых ситуаци-

ях. 

 

Обучающийся частично владеет 

методиками описания опасностей 

конкретного вида деятельности;  

- методиками количественной 

оценки и нормирования опасностей 

опытом использования научно-

технической информации и 

Internet-ресурсов, баз данных, ката-

логов и других источников при 

разработке техники и технологий 

защиты человека и природной сре-

ды от опасностей техногенного и 

природного характера.Навыки 

освоены, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических опе-

рациях, переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном объе-

ме владеет методиками описа-

ния опасностей конкретного 

вида деятельности;  

- методиками количественной 

оценки и нормирования опас-

ностей опытом использования 

научно-технической информа-

ции и Internet-ресурсов, баз 

данных, каталогов и других 

источников при разработке 

техники и технологий защиты 

человека и природной среды 

от опасностей техногенного и 

природного характе-

ра.Свободно применяет полу-

ченные навыки в ситуациях 

повышенной сложности. 

 

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы воз-

можного развития ситуации 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основные термины и 

определения в области 

охраны окружающей сре-

ды;- нормативную и пра-

Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: основные терми-

Обучающийся демонстрирует непол-

ное соответствие следующих знаний: 

основные термины и определения в 

области охраны окружающей среды;- 

нормативную и правовую базу в обла-

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

знаний: основные термины и опре-

деления в области охраны окружа-

ющей среды;- нормативную и пра-

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих знаний: основные терми-

ны и определения в области 

охраны окружающей среды;- 
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вовую базу в области тех-

ногенных опасностей. 

 

ны и определения в обла-

сти охраны окружающей 

среды;- нормативную и 

правовую базу в области 

техногенных опасностей. 

сти техногенных опасностей. 

..Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность знаний, 

по ряду показателей, обучающийся ис-

пытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

вовую базу в области техногенных 

опасностей. 

 Но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях. 

 

нормативную и правовую базу 

в области техногенных опас-

ностей. 

. Свободно оперирует приоб-

ретенными знаниями.  

 

Уметь: 

проводить измерения 

уровней опасностей в 

среде обитания, обраба-

тывать результаты изме-

рений уровней опасно-

стей, составлять прогнозы 

возможного воздействия 

техногенной опасности на 

окружающую среду 

 

 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной сте-

пени умеет проводить 

измерения уровней опас-

ностей в среде обитания,  

обрабатывать результаты 

измерений уровней опас-

ностей, составлять про-

гнозы возможного воз-

действия техногенной 

опасности на окружаю-

щую среду 

Обучающийся демонстрирует непол-

ное соответствие следующих умений:  

проводить измерения уровней опасно-

стей в среде обитания,  обрабатывать 

результаты измерений уровней опас-

ностей, 

- составлять прогнозы возможного 

воздействия техногенной опасности на 

окружающую среду. . Допускаются 

значительные ошибки, проявляется не-

достаточность умений, по ряду показа-

телей, обучающийся испытывает зна-

чительные затруднения при опериро-

вании умениями при их переносе на 

новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

умений: проводить измерения 

уровней опасностей в среде обита-

ния,  обрабатывать результаты из-

мерений уровней опасностей, со-

ставлять прогнозы возможного воз-

действия техногенной опасности на 

окружающую среду . Умения осво-

ены, но допускаются незначитель-

ные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, 

переносе умений на новые  ситуа-

ции. 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих умений: проводить изме-

рения уровней опасностей в 

среде обитания,  обрабатывать 

результаты измерений уровней 

опасностей, составлять про-

гнозы возможного воздействия 

техногенной опасности на 

окружающую среду . Свобод-

но оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в си-

туациях повышенной сложно-

сти. 

Владеть: 

методами обработки, ана-

лиза, синтеза полевой и 

лабораторной геоэколо-

гической информации для 

составления прогноза 

техногенной опасности на 

окружающую среду 

Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной сте-

пени владеет методами 

обработки, анализа, син-

теза полевой и лабора-

торной геоэкологической 

информации для состав-

ления прогноза техноген-

ной опасности на окру-

жающую среду 

Обучающийся владеет методами обра-

ботки, анализа, синтеза полевой и ла-

бораторной геоэкологической инфор-

мации для составления прогноза тех-

ногенной опасности на окружающую 

среду. Обучающийся испытывает зна-

чительные затруднения при примене-

нии навыков в новых ситуациях. 

 

Обучающийся частично владеет 

методами обработки, анализа, син-

теза полевой и лабораторной гео-

экологической информации для со-

ставления прогноза техногенной 

опасности на окружающую среду 

Навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе умений 

на новые, нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном объе-

ме владеет методами обработ-

ки, анализа, синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологиче-

ской информации для состав-

ления прогноза техногенной 

опасности на окружающую 

среду. Свободно применяет 

полученные навыки в ситуа-

циях повышенной сложности. 

 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисци-

плине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) 

методом экспертной оценки.  

По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное соот-

ветствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, умения-

ми, навыками, свободно применяет их в ситуациях повышен-

ной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в табли-

цах показателей: знания, умения и навыки освоены, но допус-

каются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на но-

вые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в табли-

цах показателей, допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется недостаточность знаний, умений, навыков по ряду по-

казателей, обучающийся испытывает значительные затрудне-

ния при оперировании знаниями и умениями при их переносе 

на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, преду-

смотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или явную недостаточность знаний, уме-

ний, навыков в соответствие с приведенными показателями. 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Теоретические основы учения о человеко- и природозащитной деятельности. Определение 

дисциплины «Ноксология». Цель, задачи, предмет исследований. 

2. Понятие о системе  «человек- среда обитания».  

3. Характерные состояния и условия взаимодействия в системе «человек- среда обитания». 

4. Принципы и понятия ноксологии. 

5. Классификация опасностей. Опасности и их показатели. 

6. Возникновение и основы реализации опасностей. Закон толерантности, опасные и чрез-

вычайноопасные воздействия. 

7. Поле опасностей. 

8. Качественный анализ опасностей. 

9. Понятие риска. Индивидуальный и социальный риск. 

10. Количественная оценка опасностей. Расчет риска.  
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11. Естественные опасности и их характеристика. 

12. Техногенные опасности и их характеристика. 

13. Анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека. 

14. Опасности бытовой среды. 

15. Масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу. Региональные и гло-

бальные опасности. 

16. Антропогенные опасности. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции чело-

века. 

17. Безопасность человека, селитебных зон и природы. Понятие безопасности объекта защи-

ты. 

18. Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты. 

19. Защита человека и окружающей среды от опасностей. Индивидуальные средства и 

устройства защиты от опасностей. 

20. Понятие о производственных средствах  безопасности.  

21. Индивидуальные средства защиты органов дыхания, кожи. Правила пользования индиви-

дуальными средствами защиты. 

22. Методы и принципы защиты от опасностей. 

23. Мониторинг и контроль опасностей. Мониторинг источника опасностей. 

24. Тяжесть  и напряженность труда. 

25. Понятие о производственной среде, опасных, вредных и травмирующих факторах.  

26. Физические факторы производственной среды и их нормирование. 

27. Химические факторы производственной среды и их нормирование. 

28. Психофизиологические факторы производственной среды. 

29. Психология безопасности, ее цель, задачи. 

30. Профессиональный отбор. 

31. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы.  

32. Вредные вещества. Классификация. 

33. Пути поступления вредных веществ в организм. Их воздействие на  организм. 

34. Острые и хронические интоксикации в результате воздействия вредных веществ, их  про-

филактика. 

35. Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды. 

36. Травмирующие факторы производственной среды: взрывоопасность, пожароопасность, 

электроопасность, опасности автоматизированных процессов. Профилактика производ-

ственного травматизма. 

37. Правила безопасного поведения людей при пожаре и угрозе взрыва. Профилактика пожа-

ров. 

38. Понятие об авариях и катастрофах на транспорте, причины, профилактика. Правила пове-

дения людей при транспортных авариях и катастрофах. 

39. Организация безопасного трудового процесса. 

40. Понятие о несчастных случаях, их виды. Порядок расследования несчастных случаев. 

41. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасно-

сти. 

42. Контроль и управление в безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды. 

Мониторинг источника опасности и здоровья работающих людей.  

43. Организация безопасного трудового процесса, обучение и инструктаж. Индивидуальные 

средства и устройства защиты. 

44. Малоотходные технологии и производства. Комплексная оценка безопасности техноген-

ного объекта и жизненного пространства. Экономические аспекты охраны труда. 

 

7.4  Материалы для проведения практических работ, включая требования к их оформ-

лению, содержатся в методических материалах практических работ по дисциплине, входящих в 

состав методических материалов образовательной программы. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
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обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обу-

чающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе про-

цедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся установлены локальным нормативным актом. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

      а) основная: 

1. Ноксология: Учебник / Барышев Е.Е., Волкова А.А., Тягунов Г.В., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, 2018. - 160 с.: ISBN 978-5-9765-3550-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/965986  

2. Переездчиков, И.В. Анализ опасностей промышленных систем человек-машина-среда и 

основы защиты: учебное пособие / И.В. Переездчиков.  – М.: КНОРУС, 2014. – 782с. 

3. Чура, Н.Н. Техногенный риск: учебное пособие / Н.Н. Чура; по ред. В.А. Девисилова. - М.: 

КНОРУС, 2011. - 280с. 

4. Акимов, В. А.   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В.А. Аки-

мов. Электрон. текстовые данные. - М.: Абрис, 2012.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/117647 

     б) дополнительная литература: 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Электронный ресурс]:   учебник / С.В. Белов. Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮРАЙТ, 2013. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57687 

2. Аполлонский, С. М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]:   учебное пособие / С. М.  Аполлонский,  Т. В.  Каляда,  Б. Е. 

Синдаловский. Электрон. текстовые данные. - СПб: "Политехника", 2012.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/120862 

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда [Электронный ресурс]:   

учебник / Г.И. Беляков. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/119987 

4. Коробко, В.И. Промышленная безопасность: учебное пособие / В.И. Коробко. – М.: Изд-во 

«Академия», 2012. – 208с. 

5. Крюков, Р. В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций [Электронный ресурс]:   

учебное пособие / Р.В. Крюков. Электрон. текстовые данные. - М.: А-Приор, 2011.- Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56296 

6. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:   учебное посо-

бие / Л. Л.  Никифоров,  В. В. Персиянов. Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и Ко, 

2013.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/116501 

7. Осетров, Г. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:   учебное пособие / 

Г.В. Осетров. Электрон. текстовые данные. - М.: Книжный мир, 2011.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/89958 

8. Фирсова Л.Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для 

очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / Л.Ю. Фирсова. – М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2013. – 80с. 

9. Харитонов, В. А. Надежность строительных объектов и безопасность жизнедеятельности 

человека [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В.А. Харитонов. Электрон. текстовые 

данные. - М.: Абрис, 2012.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117521 

http://www.biblioclub.ru/book/117647
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в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные си-

стемы: 

1. http://www.vf.madi.ru/moodle - Электронная информационно-образовательная среда ВФ 

МАДИ 

2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

3. https://znanium.com - Электронно-библиотечная система « Znanium.com» 

4. https://biblioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

5. Лицензируемое ПО: Microsoft Office 2016  

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) входят: 

 конспект лекций по дисциплине (модулю); 

 методические материалы практических (семинарских) занятий; 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образова-

тельной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. 

Аудитория 414 – учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации. Просп. Тракторостроителей, 

д. 101, корп. 30  

 

 

Учебная мебель: учебная доска, стол 1 

тумбовый, учебные плакаты, кафедра 

настольная, столы ученические, стулья. 

  

 

2 

Аудитория 208 – для самостоятельной 

работы студентов Просп. Тракторо-

строителей, д. 101, корп. 30  

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 21 

шт.,  стул офисный – 12 шт., компьютерное 

кресло -6 шт., стол однотумбовый – 1 шт., 

стол компьютерный -5 шт., кафедра 

настольная -2 шт., шкаф -1 шт.,  доска 

аудиторная трехстворчатая; стойка наклон-

ная - 4 шт., стенд – 6 шт. настенная карта -1 

шт. (38 посадочных мест). 

 

Оборудование: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 13 шт., 

экран настенный Luma 

 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Promo, лицензионный договор № 150 от 

03.03.2010. (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (№ лицензии: 

http://www.vf.madi.ru/moodle
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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26FE18122111334626252 

Срок использования ПО с 21.12.2018 по 

30.12.2019) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Лекции 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоя-

тельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие про-

граммы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное слушание 

и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 

студентом. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные препо-

давателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с по-

мощью разноцветных маркеров или ручек.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокраще-

ния слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-

тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным ма-

териалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Практические (семинарские) занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Практическое 

задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести 

в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. В зависимости от 

содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое заня-

тие состоит из трёх частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или 

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено рабочей про-

граммой дисциплины (модуля). 

3. Подведение итогов занятия. 

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. 

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 

на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
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было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объ-

явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособи-

ями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позво-

ляет студентам проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений по изучае-

мой проблеме. Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах практических работ по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 

программы.  



 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры («5» марта 

2020г., протокол № 7). 
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