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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

Код 

 компетен-

ции 

В результате освоения 

образовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-3 способностью оценивать 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

 

знать:  
- определение понятия «риск»  

- основные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и 

устойчивость технических систем, 

уметь: определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники 

владеть:  навыками построения индивидуаль-

ной траектории интеллектуального, общекуль-

турного и профессионального развития. 

ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

 

знать: основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздей-

ствия вредных и опасных факторов на человека 

и устойчивость технических систем, методы за-

щиты от них применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

уметь: ориентироваться в основных методах и 

системах техносферной безопасности, обосно-

ванно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и природной среды 

от опасностей; 

владеть: навыками рационализации профессио-

нальной деятельности для обеспечения надеж-

ности технических систем и снижения техно-

генного риска 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 6 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

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

практической работы. 

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

дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

часов 

(без 

экз.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

7 семестр 

1. Введение. 

 
4  8 7 19 ПК-3 

2.  Надежность 

технических систем 
14  28 10,5 52,5 ПК-3, ПК-5 

 Всего 18  36 17,5 71,5  

8 семестр 

3. Техногенный 

риск. 
20 - 20 67 107 ПК-3, ПК-5 



 

 Всего 20  20 67 167  

 ИТОГО 38 - 56 84,5 178,5  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – изучение основ  надежности технических систем с целью обеспечения 

техносферной безопасности, защиты среды обитания и человека от опасностей технических 

систем и технологий, достижения комфортных условий производственной среды и умение 

оценивать степень риска в техносфере. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение основных положений теории надежности технических систем и сооружений; 

 приобретение знаний об основных показателях надежности и законах распределения отка-

зов; 

 изучение методов сбора и обработки данных о надежности и технико-экономической эф-

фективности повышения надежности; 

 изучение основных положений современной методологии количественной оценки различных 

техногенных опасностей, оценки и управления риском; 

 изучение основных мер защиты человека и среды обитания от негативных производственных 

факторов. 

 

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

ГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

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

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (мо-

дулям), практикам: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 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 должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции и достигнуты следующие результаты обучения как этап фор-

мирования соответствующих компетенций: 

 

 

 

Код 

 компетен-

ции 

В результате освоения 

образовательной про-

граммы обучающийся 

должен обладать 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-3 способностью оценивать 

риск и определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

 

знать:  
- определение понятия «риск»  

- основные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и 

устойчивость технических систем, 

уметь: определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники 

владеть:  навыками построения индивидуаль-



ной траектории интеллектуального, общекуль-

турного и профессионального развития. 

ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

 

знать: основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздей-

ствия вредных и опасных факторов на человека 

и устойчивость технических систем, методы за-

щиты от них применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

уметь: ориентироваться в основных методах и 

системах техносферной безопасности, обосно-

ванно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и природной среды 

от опасностей; 

владеть: навыками рационализации профессио-

нальной деятельности для обеспечения надеж-

ности технических систем и снижения техно-

генного риска 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(З.Е.). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

 дисциплины, 

академ. часов: 

Семестры 

(кол-во недель в семестре) 

Семестр 7 (18) Семестр 8 (10) 

Всего 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

всего 
Контакт-

ная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

всего 
Контакт-

ная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Учебная работа (без 

контроля),  всего: 
179,5   71,5 54 17,5 108 41 67 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 38  18 

 

18 

 

 20 20  

 

Практиче-

ские заня-

тия (ПЗ) 
56  36 36  20 20  

 

Лаборатор-

ные работы 

(ЛР) 
-        

 
Курсовой 

проект (КП) 
-        

 
Курсовая 

работа (КР) 
-        

 

Расчетно-

графиче-

ские работы 

(РГР) 

-        

 
Реферат 

 
-        

 
Контроль-

ная работа 
-        

 
Другие ви-

ды работы 
84,5  17,5  17,5 67  67 

Контактная работа  3  2 2  1 1  

Контактная работа в 

семестре (КС) 
1,5  0,5 0,5  1 1  



Контактная работа в 

экзаменационную 

сессию (КА) 
1,5  1,5 1,5     

Контроль, всего: 34,5   34,5        

в том 

числе: 
Экзамен +  +   -    

 Зачёт +  -   +   

 
Зачёт с 

оценкой 
-  -   -   

Форма промежу-

точной аттестации 

Зач., 

экз. 
 Экз.   Зач.   

Общая трудоем-

кость, ч. 
216  108   108   

Общая трудоем-

кость, З.Е. 
6  3   3   

 

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

по разделам дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

часов 

(без 

экз.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

7 семестр 

1. Введение. 

 
4  8 7 19 ПК-3 

2.  Надежность 

технических систем 
14  28 10,5 52,5 ПК-3, ПК-5 

 Всего 18  36 17,5 71,5  

8 семестр 

3. Техногенный 

риск. 

 
20 - 20 67 107 ПК-3, ПК-5 

 Всего 20  20 67 167  

 ИТОГО 38 - 56 84,5 178,5  

 

5.3. Содержание дисциплины 

1. Введение.  

Тема 1. Основные исходные понятия и определения.  

Предмет науки о надежности. Надежность как комплексное свойство технического объекта 

(прибора, устройства, машины, системы). Сущность надежности как способности выполнять 

заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в установлен-ных пределах, при 

определенных условиях эксплуатации. Понятия отказа, аварии, катастрофы. Надежность как 

комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, системы). Сущ-

ность надежности как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах, при определенных условиях эксплуатации. По-

нятия отказа, аварии, катастрофы. Система стандартов «надежность в технике». Основные 

понятия, термины и определения состояний объектов и свойств надежности. Номенклатура и 

классификация показателей надежности. Показатели безотказности невосстанавливаемых 

объектов. Показатели безотказности восстанавливаемых объектов. Показатели долговечно-

сти. Показатели ремонтопригодности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели 

надежности. 

2. Надежность технических систем. 

Тема 2.  Показатели надежности.  

Система стандартов «надежность в технике». Основные понятия, термины и определения со-

стояний объектов и свойств надежности. Номенклатура и классификация показателей 



надежности. Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов. Показатели безот-

казности восстанавливаемых объектов. Показатели долговечности. Показатели ремонтопри-

годности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели надежности. 

Тема 3. Физические причины повреждений и отказов. 

Источники и причины изменения выходных параметров объектов. Классификация отказов. 

Математическая модель надежности объекта. 

Тема 4. Надежность работы объектов до первого отказа. 

Формирование закона изменения выходного параметра объекта во времени. Общая схема 

формирования отказа объекта. Математические модели безотказности. Модели постепенных 

отказов. Моделирование внезапных отказов на основе экспоненциального закона надежно-

сти. Одновременное проявление внезапных и постепенных отказов. Снижение уровня сопро-

тивляемости объекта внезапным отказам вследствие процесса старения материалов. 

Тема 5. Надежность восстанавливаемых объектов. 

Основные особенности исследования долговечности объектов. Потеря объектом работоспо-

собности при эксплуатации с установленным периодом непрерывной работы. Потеря объек-

том работоспособности при эксплуатации с работой до отказа. Математические модели дол-

говечности. 

Тема 6. Надежность систем. 

Системы как объект надежности и их основные свойства. Расчет надежности систем с рас-

члененной структурой. Резервирование как метод обеспечения надежности технологических 

систем на стадии их создания. 

3. Техногенный риск. 

Тема 7. Понятие риска и его классификация. 

Понятие риска. Основные принципы концепции «приемлемого риска». Математические 

определения риска. Причины возникновения риска. Причины аварийности на производстве. 

Классификация рисков при управлении техногенной безопасностью. Индивидуальный, кол-

лективный, потенциальный территориальный и социальный риски. 

Тема 8. Структура техногенного риска. 

Проблемы техногенной безопасности. Классификация потенциально опасных объектов и 

технологий по характеру возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 

аварий на таких объектах. Номенклатура основных источников аварий и катастроф. Природ-

но-техногенные риски и их классификация. Статистика аварий и катастроф. Опасности, по-

следовательности событий, исходы аварий и их последствия. Прогнозирование аварий и ка-

тастроф. Общая структура анализа техногенного риска. 

Тема 9. Обеспечение безопасности технических систем. 

Социально-экономические проблемы обеспечения безопасности техники. Снижение опасно-

сти риска. Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование. Основные принципы 

обеспечения безопасности. Принцип глубокоэшелонированной защиты и его реализация. 

Принцип единичного отказа. Пути понижения вероятности отказа. 

Тема 10. Регламентация (нормирование) риска. 

Допустимый риск. Расчет критериального значения риска. Факторы, затрудняющие форма-

лизацию расчета риска. Критериальные значения риска в результате природных явлений и 

различных видов деятельности. Нормативные значения риска для промышленных объектов. 

Тема 11. Надежность персонала. 

Система управления. Задачи персонала. Типовые функции персонала и условия их выполне-

ния. Ошибки персонала. Качественный анализ персонала. Факторы деятельности и их влия-

ние на безопасность объекта. Вероятности ошибочного и безошибочного выполнения раз-

личных операций. Статистический метод расчета вероятности безошибочного выполнения 

операции. Шкала вероятности ошибочных действий персонала. 

Тема 12. Анализ техногенного риска на стадии проектирования. 

Основные задачи анализа. Этапы проведения анализа. Анализ исходных событий. Анализ 

аварийных последовательностей. Анализ надежности элементов объекта. Анализ надежности 

персонала. Построение «дерева отказов». Анализ конечных состояний. Описание конечных 

состояний. Оценка последствий. Расчет риска. Полная вероятность наступления аварии. 



Анализ результатов расчета риска. Анализ значимости, чувствительности и неопределенно-

сти результатов анализа. 

Тема 13. Анализ техногенного риска на стадии эксплуатации. 

Задачи анализа. Схема анализа объекта при эксплуатации. Построение «дерева событий». 

Характеристика показателей безопасности. Методы вычисления точечных и интервальных 

оценок показателей рейтинга. Анализ безопасности технических систем по результатам вы-

деления предвестников аварий. Механизм управления безопасностью с использованием рей-

тингов нарушений. 

Тема 14. Экологический риск. 

Экологический риск от техногенных аварий и катастроф. Экологический риск от загрязнения 

подземных вод. Экологический риск в местах добычи радиоактивных материалов, при уни-

чтожении химического оружия, при обращении с радиоактивными от- 

ходами. 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

№ 

п./п. 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических  занятий 

Трудоем-

кость, 

ч. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

7 семестр 

1.  1 Надежность как комплексное 

свойство технического объекта. 

4 Выполнение работы 

2.  1 Номенклатура и классификация 

показателей надежности. 

4 Выполнение работы 

3.  2 Математическая модель надеж-

ности объекта. Классификация 

отказов. 

6 Выполнение работы 

4.  2 Общая схема формирования 

отказа объекта. Математиче-

ские модели безотказности. 

6 Выполнение работы 

5.  2 Основные особенности иссле-

дования долговечности объек-

тов. Математические модели 

долговечности. 

4 Выполнение работы 

6.  2 Основные особенности иссле-

дования долговечности объек-

тов. Математические модели 

долговечности. 

6 Выполнение работы 

7.  2 Расчет надежности систем с 

расчлененной структурой. 

6 Выполнение работы 

  Всего 36  

8 семестр 

8.  3 Определение опасностей и 

оценка риска.  

2 Выполнение работы 

9.  3 Классификация рисков при 

управлении техногенной без-

опасностью. 

2 Выполнение работы 

10.  3 Нормативные значения риска 

для промышленных объектов. 

2 Выполнение работы 

11.  3 Качественный и количествен-

ный анализ опасностей 

2 Выполнение работы 

12.  3 Расчет критериального значе-

ния риска. 

2 Выполнение работы 

13.  3 Нормативные значения риска 

для промышленных объектов. 

2 Выполнение работы 



14.  3 Статистический метод расчета 

вероятности безошибочного 

выполнения операции. Шкала 

вероятности ошибочных дей-

ствий персонала. 

2 Выполнение работы 

15.  3 Расчет риска. Полная вероят-

ность наступления аварии. 

2 Выполнение работы 

16.  3 Анализ безопасности техниче-

ских систем по результатам вы-

деления предвестников аварий. 

2 Выполнение работы 

17.  3 Экологический риск от техно-

генных аварий и катастроф. 

2 Выполнение работы 

  Всего 20  

                                Итого 56  

 

5.5 Тематический план лабораторных занятий – не  предусмотрены  
 

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 норматив-

ными актами Волжского филиала МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов 

текущего контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом Волжского 

филиала МАДИ. 

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

ются: 

- устный опрос; 

- выполнение практических работ. 

 

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 образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

обладать 

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

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 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 

их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисци-

плин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебно-

го процесса в следующем порядке: 

 

ПК-3 -  способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасно-

сти разрабатываемой техники  

Дисциплины (модули), практики 

Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.13 Экология    +     зачет 

Б1.Б.20 Теория горения и взрыва   +      зачет 



Б1.В.ДВ.02.01 Оценка воздействия 

на окружающую среду 
    + +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы анализа эко-

логического риска 
    + +   экзамен 

Б1.В.03 Инженерная защита окру-

жающей среды 
    + +   экзамен 

Б1.В.08 Основы биотехнологии и 

микробиологии 
  +      экзамен 

Б1.В.10 Надежность технических си-

стем и техногенный риск 
      + + 

экзамен, 

зачет 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +     
зачет с 

оценкой 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

       + оценка 

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), 

практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 



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

ля), описание шкал оценивания. 

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

мых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

ПК-3 -  способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники  

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать:  
- определение поня-

тия «риск»  

- основные техно-

сферные опасности, 

их свойства и харак-

теристики, характер 

воздействия вредных 

и опасных факторов 

на человека и устой-

чивость технических 

систем, 
 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или недо-

статочное соответ-

ствие следующих 

знаний: - определе-

ние понятия «риск»  

- основные техно-

сферные опасно-

сти, их свойства и 

характеристики, 

характер воздей-

ствия вредных и 

опасных факторов 

на человека и 

устойчивость тех-

нических систем 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

знаний: - определение понятия 

«риск» - основные техносферные 

опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и устойчивость техни-

ческих систем. Допускаются зна-

чительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся испы-

тывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих знаний: - определение 

понятия «риск» - основные 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на 

человека и устойчивость тех-

нических систем, но допуска-

ются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих знаний: - 

определение понятия 

«риск», - основные тех-

носферные опасности, 

их свойства и характери-

стики, характер воздей-

ствия вредных и опас-

ных факторов на челове-

ка и устойчивость тех-

нических систем, сво-

бодно оперирует приобре-

тенными знаниями. 

уметь: определять 

меры по обеспече-

нию безопасности 

разрабатываемой 

техники 
 

Обучающийся не 

умеет или в недоста-

точной степени уме-

ет определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемой тех-

ники 
 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

умений: определять меры по 

обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники. Допуска-

ются значительные ошибки, прояв-

ляется недостаточность умений, по 

ряду показателей, обучающийся 

испытывает значительные затруд-

нения при оперировании умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих умений: определять ме-

ры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой тех-

ники. Умения освоены, но до-

пускаются незначительные 

ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических опера-

циях, переносе умений на но-

вые, нестандартные ситуации. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих умений: опре-

делять меры по обеспе-

чению безопасности раз-

рабатываемой техники. 

Свободно оперирует при-

обретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 



владеть:  навыками 

построения индиви-

дуальной траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития. 

Обучающийся не 

владеет или в недо-

статочной степени 

владеет навыками 

построения инди-

видуальной траек-

тории интеллекту-

ального, общекуль-

турного и профес-

сионального разви-

тия. 

Обучающийся владеет навыками 

построения индивидуальной 

траектории интеллектуального, 

общекультурного и профессио-

нального развития. Обучающийся 

испытывает значительные затруд-

нения при применении навыков в 

новых ситуациях. 

Обучающийся частично владеет 

навыками построения инди-

видуальной траектории ин-

теллектуального, общекуль-

турного и профессионально-

го развития,  но допускаются 

незначительные ошибки, неточ-

ности, затруднения при анали-

тических операциях, переносе 

умений на новые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками 

построения индивиду-

альной траектории ин-

теллектуального, об-

щекультурного и про-

фессионального разви-

тия, свободно применяет 

полученные навыки в си-

туациях повышенной 

сложности. 

ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выби-

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

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: основные тех-

носферные опасно-

сти, их свойства и 

характеристики, ха-

рактер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека 

и устойчивость тех-

нических систем, ме-

тоды защиты от них 

применительно к 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или недо-

статочное соответ-

ствие следующих 

знаний: основные 

техносферные 

опасности, их 

свойства и харак-

теристики, харак-

тер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на чело-

века и устойчи-

вость технических 

систем, методы 

защиты от них 

применительно к 

сфере своей про-

фессиональной де-

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

знаний: основные техносферные 

опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и устойчивость техни-

ческих систем, методы защиты 

от них применительно к сфере 

своей профессиональной дея-

тельности. Допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется недо-

статочность знаний, по ряду показа-

телей, обучающийся испытывает 

значительные затруднения при опе-

рировании знаниями при их пере-

носе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих знаний:  основные тех-

носферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на 

человека и устойчивость тех-

нических систем, методы за-

щиты от них применительно 

к сфере своей профессио-

нальной деятельност, но до-

пускаются незначительные 

ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических опера-

циях. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих знаний: ос-

новные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, харак-

тер воздействия вредных 

и опасных факторов на 

человека и устойчивость 

технических систем, ме-

тоды защиты от них 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности, свободно 

оперирует приобретенны-

ми знаниями. 



ятельности 

уметь: ориентиро-

ваться в основных 

методах и 

системах техносфер-

ной безопасности, 

обоснованно выби-

рать известные 

устройства, системы 

и методы защиты че-

ловека и природной 

среды от опасностей 

Обучающийся не 

умеет или в недоста-

точной степени уме-

ет ориентироваться 

в основных мето-

дах и 

системах техно-

сферной безопас-

ности, обоснованно 

выбирать извест-

ные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

природной среды 

от опасностей 

Обучающийся демонстрирует не-

полное соответствие следующих 

умений: ориентироваться в ос-

новных методах и системах тех-

носферной безопасности, обос-

нованно выбирать известные 

устройства, системы и методы 

защиты человека и природной 

среды от опасностей. Допускают-

ся значительные ошибки, проявля-

ется недостаточность умений, по 

ряду показателей, обучающийся 

испытывает значительные затруд-

нения при оперировании умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие следу-

ющих умений: ориентировать-

ся в основных методах и 

системах техносферной без-

опасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и природной среды 

от опасностей. Умения освое-

ны, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

Обучающийся демонстри-

рует полное соответствие 

следующих умений: ори-

ентироваться в основных 

методах и системах тех-

носферной безопасно-

сти, обоснованно выби-

рать известные устрой-

ства, системы и методы 

защиты человека и при-

родной среды от опасно-

стей. Свободно оперирует 

приобретенными умения-

ми, применяет их в ситуа-

циях повышенной сложно-

сти. 

владеть: навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения надеж-

ности технических 

систем и снижения 

техногенного риска 

Обучающийся не 

владеет или в недо-

статочной степени 

владеет навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения 

надежности техни-

ческих систем и 

снижения техно-

генного риска 

Обучающийся владеет навыками 

рационализации профессиональ-

ной деятельности для обеспече-

ния надежности технических си-

стем и снижения техногенного 

риска. Обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

применении навыков в новых ситу-

ациях. 

Обучающийся частично владеет 

навыками рационализации 

профессиональной деятель-

ности для обеспечения 

надежности технических си-

стем и снижения техногенно-

го риска,  но допускаются не-

значительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналити-

ческих операциях, переносе 

умений на новые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками 

рационализации профес-

сиональной деятельно-

сти для обеспечения 

надежности технических 

систем и снижения тех-

ногенного риска, свобод-

но применяет полученные 

навыки в ситуациях повы-

шенной сложности. 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. зачет. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, навыками, свободно применяет их в ситу-

ациях повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей: знания, умения и навыки освоены, 

но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний 

и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, допускаются значительные ошиб-

ки, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков 

по ряду показателей, обучающийся испытывает значи-

тельные затруднения при оперировании знаниями и уме-

ниями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся демон-

стрирует полное отсутствие или явную недостаточность 

знаний, умений, навыков в соответствие с приведенными 

показателями. 

 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 

Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приве-

денным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом 

могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учеб-

ным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду по-

казателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при опериро-

вании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по  дис-

циплине (модулю). 

Вопросы к экзамену  

 
1 Цели и задачи дисциплины "Надежность технических систем и техногенный риск" 

2 Значение теории надежности в формировании специальности в области безопасности 

технологических процессов и производств. 

3 Технические системы безопасности. Типовые локальные технические системы и сред- 

ства безопасности. 

4 Оценка надежности человека как звена сложной технической системы. Причины со- 

вершения ошибок. Принципы формирования баз об ошибках человека. 

5 Первостепенное значение надежности в современных технических системах. 

6 Обобщенные объекты надежности (изделие, элемент, система). 

7 Восстанавливаемые и невосстанавливаемые системы (определения, примеры). 

8 Надежность как способность выполнять заданные функции. Влияние надежности на 

безопасность системы. 

9 Определения: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохра- 

няемость, исправность, неисправность, отказ. 

10 Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, 

средняя наработка до отказа, параметр потока отказов; особенности применения. 

11 Показатели долговечности: ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный ресурс, 

срок службы, срок гарантии; особенности применения. 

12 Показатели ремонтопригодности и сохраняемости: среднее время восстановления, ко- 

эффициент готовности, коэффициент технического использования. 

13 Классификация отказов по значимости (критические, существенные и несуществен- 

ные). 

14 Классификация отказов по характеру возникновения (внезапные, постепенные и сис- 

тематические). 

15 Классификация отказов по характеру обнаруживаемости (явные и скрытые). 

16 Классификация отказов по причине возникновения (конструкционные, технологиче- 

ские и эксплуатационные). 

17 Классификация отказов по возможности устранения причин отказа (неустранимые и 

устранимые). 

18 Классификация отказов по характеру устранения (устойчивые, самоустраняющиеся, 

сбой и перемежающиеся). 

19 Основные понятия теории надежности. Характеристики отказов. Количественные ха- 

рактеристики надежности. 

20 Теоретические законы распределения отказов. 

21 Системы с последовательным и параллельным соединением элементов. 

22 Методы повышения надежности объектов. 

23 Методика проведения анализа возможных отказов. 

24 Методы исследования и анализа опасностей технических систем. 

25 Факторы, воздействующие на человека, управляющего потенциально опасной техни- 

кой. Методология прогнозирования ошибок. 

26 Мероприятия, методы и средства обеспечения надежности и безопасности техниче- 

ских систем. 

27 Экспертиза технических систем. 

28 Количественная оценка степени согласия экспертов. Выбор предпочтительного реше- 

ния. 

29 Технические средства обеспечения надежности и безопасности технических систем. 

30 Назначение и принцип работы защитных систем безопасности. 

31 Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной безопасностью. 

32 Оценка экономического ущерба от промышленных аварий. Ответственность за нане- 

сенный ущерб. 

33 Классификация и номенклатура потенциально опасных объектов и технологий. 

34 Оценка рисков по качественным показателям. 

35 Методика построения деревьев событий. 



36 Методика построения деревьев отказов. 

37 Понятие «риск». Техногенный риск. Приемлемый риск. 

38 Риск как количественная оценка опасности. 

39 Основы методологии анализа и управления риском. Три основных вопроса при анали- 

зе риска. Оценка риска. 

40 Моделирование риска. 

41 Количественные показатели риска. Сравнение рисков. Системно-динамический под- 

ход к оценке техногенного риска. 

42 Подход к анализу риска при наличии опасных факторов. 

43 Методы анализа риска. Основные показатели риска. 

44 Анализ надежности методом дерева отказов. 

45 Нормативные значения риска. Оценка риска. 

46 Управление риском. Приоритеты выбора мер для уменьшения риска. 

47 Экономические механизмы управления безопасностью и риском. 

48 Проблемы приемлемости и нормирования риска. 

49 Индивидуальный и коллективный риски. 

50 Потенциальный территориальный и социальный риски. 

51 Экологический риск. 

52 Проблемы техногенной безопасности. 

53 Природно-техногенные риски. 

54 Метод построения блок-схем. 

55 Метод статистического моделирования. 

56 Риск поражения населения при аварии на химически опасных объектов. 

57 Риск токсических эффектов. 

58 Оценка риска при воздействии ионизирующего излучения. 

59 Риск для здоровья населения и загрязнение окружающей среды. 

60 Принципы построения информационных технологий управления риском. 
 

Вопросы к зачету 

1 Определения: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняе-

мость, исправность, неисправность, отказ. 

2 Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, сред-

няя наработка до отказа, параметр потока отказов; особенности применения. 

3 Показатели долговечности: ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный ресурс, срок 

службы, срок гарантии; особенности применения. 

4 Показатели ремонтопригодности и сохраняемости: среднее время восстановления, коэффи-

циент готовности, коэффициент технического использования. 

5 Классификация отказов по значимости (критические, существенные и несущественные). 

6 Классификация отказов по характеру возникновения (внезапные, постепенные и система-

тические). 

7 Классификация отказов по характеру обнаруживаемости (явные и скрытые). 

8 Классификация отказов по причине возникновения (конструкционные, технологические и 

эксплуатационные). 

9 Классификация отказов по возможности устранения причин отказа (неустранимые и устра-

нимые). 

10 Классификация отказов по характеру устранения (устойчивые, самоустраняющиеся, сбой 

и перемежающиеся). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обу-

чения 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 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-



циплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсо-

вой работы). 

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

процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся установлены локальным нормативным актом Волжского филиала МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБ-

ХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

а) основная литература:  
1) Экология: учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРАМ, 2019. — 615 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_59424461554366.38209629. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1008981 

2) Экология: учебное пособие для бакалавров / В.В. Денисов. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 414с.: 

ил. 

3) Солдатова В.А., Шашкаров Л.Г. Экология. Текст лекций для технических вузов. Чебоксары: МА-

ДИ (ГТУ), Волжский филиал, 2006. 

4) Лабораторный практикум по экологии Кириллов Н.А., Филиппова И.В., Сазанова А.А., Волкова 

А.И. Чебоксары, Волжский филиал МАДИ (ГТУ), 2010. 

5) Экология : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/10303. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1009726  

б) дополнительная литература: 
1. Хаскин, под общ. ред. А.П. Кузьмина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Эконо-

мика», 2007. – 510с. (Высшее образование). 

2. Бакатин Ю.П. Экология.  Учебное пособие. – М.: ООО «Техполиграфцентр»,  2008. – 56с 

3. Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. - М.: Изд-во "Кальвис", 2009. - 400с. 

4. Полихлорбифенилы:  Проблемы экологии, анализа и химической утилизации/ Отв. ред. В.Н. Ча-

рушин. – М.: КРАСАНД; Екатеринбург: Уро РАН, 2011. – 400 с. 

5. Резчиков Е. А. Экология: Учебн. пособие. - 6-е изд., стереот. - М.: МГИУ, 2007. - 120 с. 

6. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования: учебное пособие для бакалав-

ров / Т.А. Хван, М.В. Шинкина. – М.: Изд-во «Юрайт», 2012. – 319с. 

7. Чихонадских Е. А. Экология. Теоретическая экология: учеб. пособие / Е. А. Чихонадских; СПб, 

2007. - 101 с. 

8. Акимова, Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс]:   

учебник / Т. А. Акимова,  В. В. Хаскин. Электрон. текстовые данные. - М.: Юнити-Дана, 2012.- 

Режим доступа: http://ww.biblioclub.ru/book/118249 

9. Милютин, А. Г. Экология. Основы геоэкологии [Электронный ресурс]:   учебник / А. Г.  Милю-

тин,  Н. К.  Андросова,  И. С.  Калинин,  А. К. Порцевский. Электрон. текстовые данные. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/129905 

10. Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс]:   учебник / А.С. Степановских. Элек-

трон. текстовые данные. - М.: Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/118337 

11. Инженерная экология и экологический менеджмент. Учебник  - М.: Логос, 2011. 
12. Журнал «Экология и промышленность России». 

13. Журнал «Экологические системы и приборы». 

Нормативно-техническая документация 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

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» 

http://docs.cntd.ru/document/901808297


5. Лицензируемое ПО: Microsoft Office 2016 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических работ; 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образова-

тельной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1.  Аудитория 424– учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель: стол ученический -14 

шт.,  стол 1 тумбовый -1 шт., доска 3х 

ств. -1, кафедра настольная -1 шт.,  cтул 

ученический -19 шт.,  стул офис. сер. 

тр. -7 шт., нивелир -1 9шт., стенды (ма-

ленькие) -4 шт., стенды (большие) са-

модел. -4 шт.,  

(26 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника 

с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ВФ МАДИ: 

компьютеры – 1 шт., проектор, экран 

на треноге IGIS -1 шт. 

2.  Аудитория 208 – для самостоятельной ра-

боты студентов  

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 

21 шт.,  стул офисный – 12 шт., компь-

ютерное кресло -6 шт., стол однотум-

бовый – 1 шт., стол компьютерный -5 

шт., кафедра настольная -2 шт., шкаф -

1 шт.,  доска аудиторная трехстворча-

тая; стойка наклонная - 4 шт., стенд – 6 

шт. настенная карта -1 шт. 

(38 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника 

с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ВФ МАДИ: 

компьютеры – 13 шт., экран настенный 

Luma 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  



Промежуточная аттестация 

Учебный семестр заканчивается сдачей экзамена. Подготовка к сдаче экзамена  явля-

ется также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю) – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать экзамен. 

Успевающий студент хорошо усваивает материал. Неуспевающий – пропускает заня-

тия, невнимательно слушает лекции, не конспектирует, не изучает рекомендованную лите-

ратуру и в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново 

в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за 

нехватки времени. 

Для такого студента сдача экзамена будет трудным, а иногда и непосильным делом, а 

конечный результат – академическая задолженность, и, как следствие, возможное отчисле-

ние. 

Лекции 

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

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-

девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-

ходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить 

рабочие программы 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 завтраш-

ний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно прове-

рить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если 

были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необ-

ходимо 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 слуша-

ние и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность сту-

дента. 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, предложен-

ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-

провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек.  

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

щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-

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

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекцион-

ным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Практические (семинарские) занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Прак-

тическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем инструк-

ции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения кур-

са. В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие 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 рабо-

чей программой дисциплины (модуля). 

3. Подведение итогов занятия. 

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студен-

тов. 

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается вре-

мя на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание 

должно было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебны-

ми пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодиче-

ских изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения инфор-

мацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у сту-

дентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 

позволяет студентам проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений по 

изучаемой проблеме. Более подробная информация по данному вопросу содержится в мето-

дических материалах практических работ по дисциплине (модулю), входящих в состав об-

разовательной программы.  



 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС). 

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

марта 2020г., протокол № 7). 
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