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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа
Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата (академиче

ского) (ООП) реализуется государственным образовательным учреждением «Приднестров
ский государственный университет им Т.Г. Шевченко» (далее ПГУ) по направлению подго
товки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Защита в чрезвычайных 
ситуациях».

Общая характеристика. Данная ООП представляет собой систему документов, раз
работанную кафедрой «Техносферная безопасность» и утвержденную Ученым советом Уни
верситета с учетом потребностей регионального рынка труда.

Она выработана на основе федерального государственного образовательного стандар
та высшего образования подготовки по соответствующему направлению подготовки высше
го образования ФГОС ВО), (приказ № 246 от 21 марта 2016 г.

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго
товки выпускника по данному направлению, профилю подготовки и включает в себя:

-  график учебного процесса;
-  учебный план,
-  рабочие программы дисциплин, разрабатываемых по мере изучения дисциплин 

к 1 -му сентября будущего учебного года;
-  программы учебной и производственной практик (НИР), разрабатываемые по 

мере прохождения практик к 1 -му сентября будущего учебного года;
-  фонды оценочных средств (разрабатываемые паралельно с рабочими програм

мами);

Нормативно-правовые акты, регламентирующие составление ООП ВО по
программам бакалавриата направления подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:
-  нормативно-правовая документация Российской Федерации;
-  документация Министерства просвещения ПМР;
-  локальная документация.

а) Нормативно-правовая документация Российской Федерации:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской фе
дерации» № 273 -  ФЗ от 29 декабря 2012 года;

-  Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 245 от 29.03.2014 года;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова
ния 3-го поколения (ФГОС 3+) по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» про
филю «Защита в ЧС (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
246 от 21 марта 2016 г);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации № 301 от 05.04.2017 г;
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-  Положение о практике обучающихся, осваивающих высшие профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 г;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета и про
граммам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации № 636 от 29.06.2015 г;

б) Документация Министерства просвещения ПМР:

-  Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» № 294-3- 
III (САЗ 03 -26) от 27 июня 2003 года, с дополнениями и изменениями;

-  Закон Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» № 721-3-IV (САЗ 09-16), от 13 апреля 2009 года с дополне
ниями и изменениями;

-  Типовое положение об образовательной организации высшего профессио
нального образования (высшем учебном заведении) Приднестровской Молдавской Респуб
лики, утвержденным Министерством просвещения ПМР №555 от 18 мая 2011 г.;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра
туры, утвержденный приказом Министерства Просвещения № 1250 от 28.10.2015 г.;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образо
вательные программы высшего профессионального образования, утвержденное приказом 
№112 от 02.02.2016 г.;

-  Положение об организации и проведении итоговой государственной аттеста
ции по образовательным программам высшего профессионального образования: программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика
зом Министерства Просвещения № 604 от 17.05.2017 г.;

в) Локальные нормативные акты:

-  Устав ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», утвержден Ученым советом ПГУ 
26.10.2005 года, протокол № 3, свидетельство о регистрации Министерства юстиции При
днестровской Молдавской Республики от 08.12.2005 года № 0-131-1532, с изменениями и 
дополнениями;

-  Стандарт ПГУ «Положение о порядке формирования основной образователь
ной программы направления (специальности) высшего образования (с рекомендациями по 
проектированию основных программных документов в ее составе), утвержденный приказом 
№ 1325-ОД от 02.12.2014 г и Приказ №940-ОД от 14.06.2017 г О внесении дополнения в 
Приказ от 02.12.2014 г№ 1325-ОД»;

-  Методические рекомендации по проектированию и оформлению структуры ос
новных образовательных программ. Распоряжение № 49 от 04.04.2018 г, решение НМС от 
21.03.2018 г. протокол № 7; утвержденные на заседании НМС ПГУ

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образователь
ные программы высшего профессионального образования в ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко», 
утвержденное приказом № 1189-ОД от 05.10.2015 г.;

-  Положение (типовое) о формировании ФОС для аттестации обучающихся по 
образовательным программам ВО ПГУ им Т.Г. Шевченко, приказ № 1430-ОД от 09.12.2016 
г.;

-  Положение (типовое) об учебно-методическом комплексе дисциплины, приказ 
№ 1415-ОД от 30.12.2014 г.;
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-  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего об
разования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, приказ № 1665-ОД от 
29.12.2017 г.;

-  Положение о порядке проведения и организации Государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры образовательного № 776-ОД от 07.05.2018 г.

1.2. Миссия, цели и задачи ООП
ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Цели ООП по данному направлению подготовки согласованы с целями образова- 
ния,включающими цели личностного развития, цели социализации личности и цели ее само
реализации и индивидуализации, нашедшими отражение не только во Всемирной деклара
ции о высшем образовании для XXI века, но и в концептуальной модели элитного специали
ста, которая предполагает пятиблочную структуру:

-  высокоуровневая фундаментальная подготовка;
-  глубокие специальные знания;
-  способность целенаправленно порождать новое информационное содержание;
-  наличие профессионально значимых личностных качеств;
-  широкое междисциплинарное образование, высокая нравственность и

культура.
В области обучения общими целями ООП являются:
-  удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально обра

зованных и гармонически развитых специалистах, владеющими современными технология
ми в области профессиональной деятельности;

-  удовлетворение потребности личности в овладении социальными и професси
ональными компетенциями, позволяющей ей быть востребованной на рыке труда и в обще
стве, способной к социальной и профессиональной мобильности.

В области воспитания общими целями ООП являются:
-  гордость и принадлежность к корпусу спасателей ПМР;
-  стремление в совершенстве овладеть выбранной специальностью;
-  дисциплинированность и исполнительность;
-  чувство долга и достоинства;
-  трудолюбие и добросовестное отношение к учебе и работе;
-  соблюдение норм, прав и обязанностей спасателя.
Основными задачами подготовки по программе являются:
-  подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенциями на

основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и естествен
но-научных знаний, позволяющих ему успешно работать в сфере информатизации и быть 
конкурентоспособным на рынке труда;

-  подготовка специалиста, обладающего профессиональными компетенциями,
которые формируют способность принимать и реализовывать эффективные решения, раз
личные виды проектов в инвестиционной, производственной, финансово-экономической де
ятельности предприятий и организаций различных сфер экономики.

-  сознание необходимости и потребности непрерывно повышать квалификацию 
в области защиты населения и территорий в ЧС;

-  готовность к выполнению профессиональных функций в режиме повседневной 
деятельности и при чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени;
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— способность заблаговременно проводить мероприятия по предотвращению 
(предупреждению), локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

— способность оперативно оценивать обстановку и принимать целесообразные 
решения по защите населения и территорий при чрезвычайных ситуациях.

Данный подход реализован в виде системы инвариантных функций интеллектуальной 
деятельности, приведенной в общих требованиях ФГОС к уровню интеллектуальной подго
товки выпускников по направлению подготовки 2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»

1.3. Сроки освоения ООП
Срок освоения ООП ВО подготовки по программе бакалавриата по направлению 

подготовки2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» составляет 5 лет.

1.4. Трудоемкость ООП
Данная ООП является образовательной программой первого уровня высшего профессио

нального образования.
Трудоемкость освоения данной ООП за весь период обучения в соответствие с ФГОС 

ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контакт
ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП ВО.

1.5. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, сертификаты о сдаче ЕГЭ 
по направлению подготовки «Техносферная безопасность»:

1. Русский язык
2. Математика
3. Физика

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПГУ, осваивающего образовательную программу бакалавриата по 
направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака

лавриата, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 
воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использо
вания современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриатапо 

профилю подготовки в соответствии с ФГОС ВО, являются:
— человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
— опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
— опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;
— опасные технологические процессы и производства;
— нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопасности;

8



— методы и средства оценки опасностей, риска;
— методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;
— правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружа

ющую природную среду;
— методы, средства спасения человека.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Видами профессиональной деятельности освоивших программу бакалавриата являют

ся:
— организационно-управленческая;
— экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;
— научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная про
грамма, готов решать следующие профессиональные задачи:

а) организационно-управленческая деятельность:
— обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
— организация и участие в деятельности по защите человека и среды обитания на 

уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;
— участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне предприятия;
— участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
— осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;
— обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
б) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:
— выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;
— участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;
— определение зон повышенного техногенного риска.
в) научно-исследовательская:
— участие в выполнении научных исследований в области безопасности под ру

ководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;
— комплексный анализ опасностей техносферы;
— участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты;
— подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.
Профиль и доминирующий вид профессиональной деятельности определяют содер

жание вариативной части ООП как в перечне дисциплин, так и в программах дисциплин и 
практик.

Остальные виды профессиональной деятельности отражаются в минимально необхо
димой степени в базовых частях профессионального цикла ООП с целью повышения мо
бильности выпускников на рынке труда.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПГУ, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»
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Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ
ствии с задачами профессиональной деятельности.

3.1. Перечень компетенций
В результате освоения данной ООП ВО выпускник, освоивший программу бакалаври

ата, должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными компетенциями (ОК):
— владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
— владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание цен

ности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
— владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
— владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4);
— владением компетенциями социального взаимодействия: способностью ис

пользования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать кон
фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-
5);

— способностью организовать свою работу ради достижения поставленных це
лей; готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);

— владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче
стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);

— способностью работать самостоятельно (ОК-8);
— способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
— способностью к познавательной деятельности (ОК-10);
— способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность 
к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11);

— способностью использования основных программных средств, умением поль
зоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы
с информацией из различных источников для решения профессиональных 
и социальных задач (ОК-12);

— владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис
пользовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания по
нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино
странных языков (ОК-13);

— способностью использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);

— готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-15).

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
— способностью учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной
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и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея
тельности (ОПК-1);

— способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек
тивности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);

— способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 
в области обеспечения безопасности (ОПК-3);

— способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности че
ловека и окружающей среды (ОПК-4);

— готовностью к выполнению профессиональных функций при работе 
в коллективе (ОПК-5).

в) профессиональными компетенциями (ПК):

организационно-управленческая деятельность:
— готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру

жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9);
— способностью использовать знание организационных основ безопасности раз

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);
— способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни

телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 
среды (ПК-11);

— способностью применять действующие нормативно-правовые акты для реше
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
— способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз

действий на человека и окружающую среду (ПК-14);
— способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, об

рабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
(ПК-15);

— способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воз
действия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);

— способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле
мого риска (ПК-17);

— готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных 
действующими государственными требованиями (ПК-18);

научно-исследовательская деятельность:
— способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас

ности (ПК-19);
— способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);

— способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе науч
но-исследовательского коллектива (ПК-21);

— способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22);

— способностью применять на практике навыки проведения и описания исследо
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ваний, в том числе экспериментальных (ПК-23).

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций
На этапе проектирования ООП разработана Матрица соответствия требуемых компе

тенций и формирующих их составных частей ООП (Таблица 1.).
За формирование большинства компетенций не могут отвечать только какие-то от

дельные учебные дисциплины. Компоненты компетенций формируются при изучении раз
личных дисциплин, а также в различных формах практической и самостоятельной работы.

Таблица 1. Матрица 
соответствия требуемых компетенций

Индекс Наименование Формируемые компетенции
Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК- 
12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-14; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК- 
12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23

Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-5; ОК-10; ОК-13
Б1.Б.01.01 Иностранный язык в сфере повсе

дневной коммуникации
ОК-5; ОК-10; ОК-13

Б1.Б.01.02 Иностранный язык как средство 
межкультурной коммуникации

ОК-5; ОК-10; ОК-13

Б1.Б.01.03 Иностранный язык как средство 
профессиональной коммуникации

ОК-5; ОК-10; ОК-13

Б1.Б.02 История ОК-2; ОК-5
Б1.Б.03 Родной язык и культура речи ОК-2; ОК-13
Б1.Б.04 Информатика ОК-10; ОК-12; ОПК-1
Б1.Б.05 Химия ОК-2; ОК-11
Б1.Б.06 Начертательная геометрия ОК-11; ПК-22
Б1.Б.07 Высшая математика ОК-6; ОК-10; ПК-22
Б1.Б.07.01 Алгебра, аналитическая геометрия ОК-6; ОК-10; ПК-22
Б1.Б.07.02 Математический анализ ОК-6; ОК-10; ПК-22
Б1.Б.07.03 Теория вероятностей и математи

ческая статистика
ОК-6; ОК-10; ПК-22

Б1.Б.08 Физика ОК-4; ОК-10
Б1.Б.08.01 Физические основы механики. 

Колебания и волны. Молекуляр
ная физика и термодинамика.

ОК-4; ОК-10

Б1.Б.08.02 Электричество и магнетизм. Оп
тика. Атомная и ядерная физика.

ОК-4; ОК-10

Б1.Б.09 Введение в профессиональную ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-4; ПК-9
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деятельность 

Б1.Б.10 Ноксология ОК-7; ОК-10 

Б1.Б.11 Физико-химические процессы в 

техносфере 

ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-11 

Б1.Б.12 Инженерная графика ОК-11; ОПК-1; ПК-23 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОК-11; ОПК-1; ПК-18 

Б1.Б.14 Экономика ОК-11; ОПК-2 

Б1.Б.15 Электроника и электротехника ОК-10; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.16 Экология ОК-2; ОК-11; ОПК-4 

Б1.Б.17 Философия ОК-5; ОК-10 

Б1.Б.18 Механика ОК-4; ОК-10; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.18.01 Теоретическая механика ОК-4; ОК-10; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.18.02 Сопротивление материалов ОК-4; ОК-10; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.19 Теплофизика ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности ОК-7; ОК-15; ОПК-4 

Б1.Б.21 Теория горения и взрыва ОК-11; ПК-10; ПК-16 

Б1.Б.22 Медико-биологические основы 

безопасности 

ОК-1; ОК-10; ПК-16 

Б1.Б.23 Правоведение ОК-9; ОК-14; ПК-12 

Б1.Б.24 Гидрогазодинамика ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ПК-22 

Б1.Б.25 Управление техносферной без-

опасностью 

ОК-3; ОК-8; ОК-14; ОПК-5; ПК-11; ПК-

12 

Б1.Б.26 Основы управления и оперативно-

го учета 

ОК-14; ПК-9 

Б1.Б.27 Надзор и контроль в сфере без-

опасности 

ОК-9; ОПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 

 Б1.Б.28 Физическая культура ОК-1; ОК-4 

Б1.В Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-12; ОК-

13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Б1.В.01 Тактика сил единой государствен-

ной  системы  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и Гражданской обороны 

ОК-9; ПК-11; ПК-17 

Б1.В.02 История ПМР ОК-2; ОК-5; ПК-12 

Б1.В.03 Материаловедение ОК-2; ОК-10; ОПК-1; ПК-9 

Б1.В.04 Культурология ОК6 

Б1.В.05 Основы политической власти ОК-3; ОК-5; ОК-14; ПК-12 

Б1.В.06 Опасные природные процессы ПК-17 

Б1.В.07 Научно-исследовательская работа 

студентов 

ОК-6; ОК-8; ПК-20; ПК-21; ПК-23 

Б1.В.08 Правовые основы гражданской 

защиты 

ОК-3; ОПК-3; ПК-12 

Б1.В.09 Пожаровзрывозащита ОК-7; ПК-10 

Б1.В.10 Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-5; ПК-9 
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Б1.В.11 Устойчивость объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях 

ОПК-1; ПК-20 

Б1.В.12 Спасательная техника и базовые 

машины 

ПК-11 

Б1.В.13 Радиационная и химическая защи-

та 

ОК-15; ПК-11; ПК-14 

Б1.В.14 Медицина катастроф ОПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-19 

Б1.В.15 Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

ОК-14; ОК-15; ПК-11; ПК-17 

Б1.В.16 Безопасность спасательных работ ОК-15; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Б1.В.17 Система связи и оповещения ОК-15; ПК-11 

Б1.В.18 Материально-техническое обеспе-

чение  

ПК-11 

Б1.В.19 Надежность технических систем и 

техногенный риск 

ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23 

Б1.В.20 Элективные курсы по физической 

культуре 

ОК-1; ОК-4 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-13; ОПК-5; ПК-22 

Б1.В.ДВ.01.01 Официальный язык (молдавский) ОК-13; ОПК-5; ПК-22 

Б1.В.ДВ.01.02 Официальный язык (украинский) ОК-13; ОПК-5; ПК-22 

Б1.В.ДВ.01.03 Официальный язык (русский) ОК-13; ОПК-5; ПК-22 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-14; ОПК-2; ПК-11; ПК-22 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономика и менеджмент в техно-

сфере 

ОК-14; ОПК-2; ПК-11; ПК-22 

Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент ОК-14; ОПК-2; ПК-11; ПК-22 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-15; ПК-17; ПК-19 

Б1.В.ДВ.03.01 Здания и сооружения и их устой-

чивость при пожаре 

ПК-15; ПК-17; ПК-19 

Б1.В.ДВ.03.02 Расследование и экспертиза пожа-

ров 

ПК-14; ПК-18 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.4 

ОК-15; ПК-14 

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерная защита населения и 

территорий 

ОК-15; ПК-14 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация и ведение защиты 

населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях 

ПК-10; ПК-11 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.5 

ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.05.01 Мониторинг и прогнозирование ПК-14; ПК-15 

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ и оценка инженерной об-

становки на объектах экономики 

ПК-18 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.6 

ОК-12; ОПК-1; ПК-23 

Б1.В.ДВ.06.01 Вычислительные методы и ком-

пьютерная графика 

ОК-12; ОПК-1; ПК-23 

Б1.В.ДВ.06.02 Машинная графика ОК-12; ОПК-1; ПК-23 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.7 

ОК-15; ПК-10; ПК-11; ПК-17 

Б1.В.ДВ.07.01 Безопасность в чрезвычайных си-

туациях 

ОК-15; ПК-10; ПК-11; ПК-17 
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Б1.В.ДВ.07.02 Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера  

ОК-15; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-17 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.8 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 

Б1.В.ДВ.08.01 Экспертиза аварий и катастроф ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 

Б1.В.ДВ.08.02 Тактика тушения пожаров ОК-15; ПК-17 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.9 

ОК-15; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; 

ПК-17 

Б1.В.ДВ.09.01 Предупреждение техногенных 

аварий 

ОК-15; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; 

ПК-17 

Б1.В.ДВ.09.02 Разработка превентивных меро-

приятий в чрезвычайных ситуаци-

ях 

ОК-15; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; 

ПК-17 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины  по выбору 

Б.1.В.ДВ.10 

ПК-14; ПК-17; ПК-22 

Б1.В.ДВ.10.01 Методики прогнозирования в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-14; ПК-17; ПК-22 

Б1.В.ДВ.10.02 Методики  прогнозирования по-

жаров 

ПК-14; ПК-17; ПК-22 

Б2 Практики ОК-10; ОК-11; ОК-14; ОПК-5; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б2.В Вариативная часть ОК-10; ОК-11; ОК-14; ОПК-5; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 1 

 

ОК-10; ОПК-5; ПК-9 

Б2.В.02(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 2 

 

ОК-10; ОПК-5; ПК-10 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа ОК-10; ОК-14; ОПК-5; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-22; 

ПК-23 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика ОК-11; ОПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-23 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 
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Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача ком-

плексного государственного  эк-

замена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита вы-

пускной квалификационной рабо-

ты 

ОК-8; ОПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-15; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-

18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

ФТД Факультативы ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-13; ПК-16 

ФТД.В Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-13; ПК-16 

ФТД.В.01 Основы медицинских знаний ОК-1; ОК-4; ПК-16 

ФТД.В.02 История литературы родного края ОК-2; ОК-13 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП  

бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП регла-

ментируются: учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; программами 

учебных и производственных практик;  

 

 

4.1. Учебный план (сам УП Приложение 1)  

Общая характеристика. Учебный план по направлению подготовки 

2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» разрабатывается выпускающей кафедрой техносферной безопасности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО, с рекомендациями учебно-методических отделов (УМО 

РФ) по данному направлению с использованием программного обеспечения «Планы», разра-

ботанного Лабораторией математического моделирования и информационных систем 

(ММиИС). 

Учебные планы рассматриваются на заседании НМС ПГУ, утверждаются на заседа-

нии Ученого совета ПГУ одновременно с ООП. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее-контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики учитывается форма промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 
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Учебный план является приложение к основной образовательной программе – 

утверждается единым пакетом документов. 

Оригинал с печатью находится в УАП и СКО, основная копия – в деканате, рабочие 

копии – на кафедрах. 

В учебном плане формируются блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базо-

вой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. Базовая часть 

предусматривает изучение  обязательных дисциплин. В ней указывается перечень базовых 

дисциплин на основе ФГОС. Вариативная часть определяет направленность (профиль) про-

граммы, дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяе-

мых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучаемому получить  

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят ви-

ды практик, регламентируемые ФГОС. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», входит государственная итоговая 

аттестация, которая предполагает  государственный экзамен и защиту выпускной квалифи-

кационной работы и завершается присвоением квалификации.  

Учебный план приводится в Приложении 1.  

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и научно-

исследовательской работы обучающихся (сами РП  в Приложении 2)  

Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД) является обязательным и важнейшим 

компонентом учебно-методичекого комплекса дисциплины. 

Это программа, в которой определяется место дисциплины в ООП, ее связь с другими 

дисциплинами ООП, формы и виды учебной работы (включая самомтоятельную работу), 

способы оценки результатов освоения программ дисциплин студентами. 

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, читаю-

щими соответствующие дисциплины, в соответствии со Стандартом СТ ПГУ 001.1-2014. 

Стандарт ПГУ «Положение о формировании основной образовательной программы 

направления (специальности) высшего образования (с рекомендациями по проектированию 

основных программных документов в ее составе)» Приказ № 1325-ОД от 02.12.2014 г. 

Рабочие программы являются приложением к ООП .  

В основной образовательной  программе приводятся фрагменты рабочих программ в 

виде аннотаций.   

Целиком рабочая программа разрабатывается по мере изучения дисциплины к 1-му 

сентября будущего учебного года.  

 

4.2.1. Аннотации  рабочих программ учебных дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 5. 

 

Программы учебных и производственных практик (НИР) 

Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР) в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающих-

ся.  
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При реализации основной образовательной программы предусматриваются виды 

практик, отраженные в ФГОС:  

- учебная практика 1;  

- учебная практика 2; 

- производственная практика;  

- преддипломная практика. 

Программы практик (НИР) разрабатываются кафедрой, которая проводит соответ-

ствующую практику. Форма и содержание рабочей программы практики регламентированы 

Стандартом СТ ПГУ 001.1-2014. Стандарт ПГУ «Положение о формировании основной об-

разовательной программы направления (специальности) высшего образования (с рекоменда-

циями по проектированию основных программных документов  в ее составе)» Приказ № 

1325-ОД от 02.12.2014 г. 

Программы практик являются приложением к основной образовательной программе и 

хранятся на выпускающей кафедре техносферной безопасности.  

Содержание основной образовательной программы в части программы производ-

ственной (НИР) практики отражается в форме аннотаций.  

 

4.2.2. Аннотации программ практик, в том числе НИР 

Аннотации рабочих программ практик приведены в Приложении 5. 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях», утвер-

жденного приказом № 246 от 21 марта 2016 г Министерством образования и науки РФ. 

Ресурсное обеспечение складывается из: 

 учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса при реализации ООП; 

 кадрового обеспечения реализации ООП; 

 материально-технического обеспечения реализации ООП.  

  

5.1.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

 фонд библиотеки  (печатные и электронные издания) (учебники, учебно-

методические пособия, методические указания и материалы  по видам занятий, методиче-

ские рекомендации); 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

 электронно-информационную образовательную среду. 

Фонд библиотеки 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-

чающихся. 
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Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Фонд библиотеки содержит учебники, учебно-методические пособия, методические 

указания и материалы по видам занятий, методические рекомендации. 

Библиотечный фонд филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в укомплектован достаточным 

количеством печатных экземпляров для каждого из изданий основной и дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во вре-

мя самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе, со-

держащей издания по основным изучаемым дисциплинами, сформированной по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. Основная образовательная программа обеспечи-

вается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной 

сети образовательного учреждения. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Обеспечение основной и дополнительной учебно-методической и научной литерату-

рой, справочной и др. по каждой дисциплине учебного плана указывается в рабочих про-

граммах учебных дисциплин, практик и научно-исследовательской работы. 

Конкретизация обеспечения основной и дополнительной учебно-методической и 

научной литературой, справочной и др. по каждой дисциплине учебного плана указывается в 

рабочих программах учебных дисциплин, практик и научно-исследовательской работы, при-

водится  в Приложении 2. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах учебных дисциплин (моду-

лей).  

В учебном процессе на ОС Linux /Ubuntu и на ОС Windows используются: 

 бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: 

 офисный пакет Open Office.org,  

 офисный пакет Libre Office, Open Office  

  редактирование изображений и фотографий GIMP,  

 браузер MozillaFirefox,  

  универсальный проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, 

  медиа-проигрыватель VLCmediaplayer,  

 аудиопроигрывательAIMP2, архиватор 7-Zip,  

 система управления курсами (электронное обучение) Moodle; 
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 платное лицензионное программное обеспечение:  

  MS Windows 8 

  офисный пакет Microsoft Office,  

  Windowx Server 2012 

 -макет учебного плана высшего профессионального образования MMISLab),  

 программное обеспечение, разработанное в ПГУ: автоматизированная ин-

формационная система «Управление учебным процессом». 

 

Электронно-информационная образовательная среда 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ПГУ. До-

ступ к ней возможен из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на 

территории ПГУ, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ПГУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения образовательной программы. 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

- - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса.  

Доступ к бесплатным электронно-библиотечным системам (электронные библиоте-

ки) обеспечивается возможностью индивидуального доступа обучающегося к сети Интернет 

из локальной сети университета.  

Самостоятельная внеаудиторная работа организуется и с использованием сайта 

«Самостоятельная работа студентов» (http://ele74197079.narod.ru/) кафедры техносферной 

безопасности, где обучающиеся обеспечены электронными изданиями по дисциплинам про-

фессионального цикла, методическими пособиями по практикам, курсовому и дипломному 

проектированию. 

Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких webресурсах 

университета: Образовательный портал и сайты факультетов. 

Электронные источники: 

 ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

 МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

 КУЛЬПИНОВ: http://www.gr-obor.narod.ru/ 

 ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

   БЕЗОПАСНОСТЬ       ТРУДА       И       ПРОИЗВОДСТВО.       ОХРАНА 

ТРУДА: http://s.compcentr.ru/04/tems11.html 

 САЙТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: http://eun.chat.ru/ohr1.htm 

 ЗАКОНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ:  http://pravopmr.ru/ 

 ТЕХНОРМАТИВ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ: 

http://www.technormativ.ru/ 

 СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ НА «АКАДЕМИКЕ»: http://dic.academic.ru/ 

 КАТАЛОГ ПО БЖД: http://eun.chat.ru/ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ СТУДЕНТАМ  И  ШКОЛЬНИКАМ:  

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm 

http://ele74197079.narod.ru/
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 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «elibrary.ry» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО  

Кадровое обеспечение как раздел ресурсного обеспечения ООП формируется на осно-

ве требований к условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ГОС ВПО по данному направлению подготовки (специальности), с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  кадровое обеспечение при  реализации ООП: 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата составляет не менее 70 %; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)  ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет  не 

менее 70 %; 

  доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата составляет не менее 10.  

Характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Кадровый состав ППС кафедры, обеспечивающий подготовку студентов 

 

Обеспеченность 

ППС 

Количество 

ППС 

ППС с ученой 

степенью или 

званием 

В том числе 

докторов наук 

Количество ППС 

из числа действу-

ющих руководите-

лей и работников 

профильных орга-

низаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
 70  70    10 

Факт 13 97,2 4 40 1 11 1 11 

Реализация ООП по направлению подготовки 2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль  «Защита в чрезвычайных ситуациях» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях» на кафедре техносферной безопасности ЕГФ ПГУ имеются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Для реализации программы бакалавра имеются в достаточном количестве кабинеты, 

оснащенные приборами и наглядными пособиями.  Конкретный перечень материально-

технического обеспечения приводится в рабочих программах и представлен в Приложении 2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

 

Помещения для реализации программы бакалавриата представлены в таблице 3: 

 

Таблица 3.  

Помещения для реализации программы бакалавриата 

 

№ 
Аудитория, расположение,  

площадь (м2) 
Материально-техническое обеспечение 

1 
Ресурсный центр, № 202, корпус  
№ 3. Площадь помещения 57 м2 

Мультимедийный проектор, мультимедий-
ная доска, телевизор, 14 компьютеров с вы-
ходом в интернет. 

2 
Кабинет кафедры техносферной 
безопасности  № 210,  корпус № 3 

Компьютер с выходом в Интернет, кафед-

ральная библиотека учебной и учебно-

методической литературы, наглядные посо-

бия, справочная и научная литература; ви-

деопроектор; телевизор. 

 
Аудитория кафедры техносферной 
безопасности № 210, корпус 3 

Учебные наглядные пособия; методические 

указания к практическим и лабораторным ра-

ботам; плакаты; стенды; приборы химической 

разведки и контроля (ВПХР); измерители 

мощности дозы радиации (ДП-5, 5В); прибор 

для измерения шума (ИШВ-1); прибор для из-

мерения освещенности (люксметр Ю-116); 

противогазы (ГП-5, ГП-7, ДП-4У); общевой-

сковой защитный комплект (ОЗК). 

 
Кабинет кафедры техносферной  
безопасности № 24, корпус 3 

Учебные наглядные пособия; методические 

указания к практическим и лабораторным ра-

ботам 

2 
Аудитория (1) кафедры техносфер-
ной  безопасности № 24, корпус 3 

Учебные наглядные пособия; методические 

указания к практическим и лабораторным ра-
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ботам; плакаты; стенды; приборы химической 

разведки и контроля (ВПХР); измерители 

мощности дозы радиации (ДП-5, 5В); проти-

вогазы (ГП-5, ГП-7, ДП-4У); общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК) 

 
Аудитория (2) кафедры техносфер-
ной безопасности № 24, корпус 3 

Учебные наглядные пособия; методические 

указания к практическим и лабораторным ра-

ботам; плакаты; стенды; приборы химической 

разведки и контроля (ВПХР); измерители 

мощности дозы радиации (ДП-5, 5В); проти-

вогазы (ГП-5, ГП-7, ДП-4У); общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК) 

3 
Аудитория кафедры техносферной  
безопасности № 106, корпус 1 

Компьютер с выходом в Интернет , учебные 

наглядные пособия; методические указания к 

практическим и лабораторным работам; пла-

каты; стенды; приборы химической разведки и 

контроля (ВПХР); измерители мощности дозы 

радиации (ДП-5, 5В); прибор для измерения 

шума (ИШВ-1); прибор для измерения осве-

щенности (люксметр Ю-116); противогазы 

(ГП-5, ГП-7, ДП-4У); общевойсковой защит-

ный комплект (ОЗК) 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных компетенций обу-

чающихся, а именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способно-

стей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в 

команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-

тельности и быть востребованным на рынке труда.  

Среда представляет собой пространство, которое способно изменяться под воздей-

ствием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные ценности, 

отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности ву-

зовского коллектива.  

Основными целями функционирования социокультурной среды университета являют-

ся: 

 изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных компетен-

ций обучающихся  на основе сложившихся психолого-педагогических научных подходов; 

 раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как це-

левой категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и крите-

риев развития; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных 

компетенций в подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социаль-

но-личностных компетенций обучающихся ПГУ. 
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 Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка кон-

кретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности государ-

ственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных органи-

заций и участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультур-

ной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной вос-

питательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов; 

 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: формирование современного научного миро-

воззрения, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-бытовое, 

физическое, формирование здорового образа жизни, профессионально-трудовое воспитание 

др.;  

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образова-

тельного процесса; 

 активизация работы института кураторов, совершенствование системы студен-

ческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие инфра-

структуры студенческих объединений; 

 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки 

и культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позициониро-

вание ПГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функ-

ции. 

 

В ПГУ им. Т.Г.Шевченко создана социокультурная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций обучающихся  через системную скоординированную деятель-

ность в рамках сложившейся организационной структуры воспитательной системы (среды) 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко: 

Ректорат и Ученый Совет - координация и управление всей системой воспитания и 

социализации студенческой молодежи. 

Совет по воспитательной работе - координация деятельности структур, органов 

студенческого самоуправления и общественных организаций ПГУ, непосредственно осу-

ществляющих воспитательную деятельность в учебное и во вне-учебное время. 

Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты - планирование и 

организация воспитательного процесса в ПГУ; обучение кураторов и заместителей деканов 

по вопросам организации и планирования воспитательного процесса; работа со студенческой 

молодежью, поживающей в студенческом городке и со студентами-сиротами, а также сту-

дентами, оставшимися без попечения родителей и т.п.. 

Кафедры, осуществляющие преподавание блоков гуманитарно-социально-

экономических и естественно-научных дисциплин - формирование у обучающихся научного 

понимания картины мира; формирование багажа знаний, который поможет разобраться в со-

циально-политических, экономических, культурных и других процессах, происходящих в 

обществе, стать активными участниками этих процессов; просветительская и разъяснитель-

ная роль в воспитательном процессе. 
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Кафедра психологии закладывает у студентов основу фундаментальных знаний по во-

просам психологической науки; создает условия для формирования у будущих специалистов 

психологической компетентности, уделяя особое внимание формам и содержанию обучения 

способам общения. 

Предметные кафедры формируют у обучающихся научное мировоззрение, професси-

ональные качества, навыки научно-исследовательской работы; путём творческого освоения 

специальных дисциплин способствуют направлению усилий студентов в профессиональной 

подготовке, формированию уверенности в правильном выборе профессии. 

Культурно-просветительский центр ПГУ - сохранение, возрождение и развитие 

творческих традиций высшей школы, самодеятельного фольклорного творчества студенче-

ской молодежи; организация содержательного досуга студентов и удовлетворение их куль-

турных запросов и интересов; воспитание общей культуры студенческой молодежи посред-

ством привлечения творческих студенческих групп к участию в культурно-массовых меро-

приятиях, в художественной самодеятельности; создание условий для творческой самореали-

зации личности студентов, формирование студенческой субкультуры как элемента воспиты-

вающей среды университета. 

Спортивный клуб «Рекорд» - вовлечение студентов к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом; формирование устойчивой потребности к физическому совер-

шенствованию и здоровому образу жизни; подготовка студенческой молодежи к будущей 

трудовой деятельности. 

Центр психологической поддержки и профориентационной работы содействует со-

зданию в вузе социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса, с учё-

том их индивидуальности. 

На факультетах, в институтах и филиалах воспитательная работа со студентами орга-

низуется заместителем декана по делам молодежи, под общим руководством декана. Заме-

ститель декана (директора) по делам молодежи: - планирует, организует и контролирует вос-

питательную работу на факультете (в институтах и филиалах); обеспечивает необходимые 

условия для функционирования и развития органов студенческого самоуправления; коорди-

нирует деятельность кураторов академических групп и органов студенческого самоуправле-

ния; проводит учебу студенческого актива, оказывает им необходимую помощь. 

В целях обеспечения единства профессионального обучения и воспитания студентов 

высших учебных заведений, совершенствования учебно-воспитательного процесса, усиления 

влияния профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов к каждой студенческой академической группе прикрепляется преподаватель-

куратор. Руководство куратора способствует скорейшей и благоприятной адаптации студен-

тов младших курсов к условиям обучения в учебном заведении, освоению особенностей 

учебного процесса в ПГУ, знание прав и обязанностей студентов, культурному и физическо-

му совершенствованию. 

Самоуправление студентов в ПГУ им. Т.Г. Шевченко - содействие учебной, научной и 

творческой деятельности студентов; обеспечение исполнения студенческой молодежью сво-

их обязанностей - гражданина ПМР и студента ПГУ им. Т.Г. Шевченко, развитие чувства 

патриотизма; усиление роли студенческих организаций в гуманистическом воспитании лич-

ности, в формировании мировоззрения и социальной активности; пропаганда здорового об-

раза жизни, противодействие совершению студентами правонарушений, употреблению ими 

алкоголя, наркотиков, курению и т.п.; участие в охране общественного порядка; содействие 

трудоустройству студентов в период учебы в вузе; организация культурно-просветительской, 

физкультурно-массовой и досуговой деятельности студентов университета; представление 

законных прав и интересов студентов в органах государственной власти и управления; ин-

формирование студентов и руководство Университета о состоянии развития сфер студенче-

ской жизни. 
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Кадровый потенциал воспитательной деятельности ПГУ им. Т.Г. Шевченко - препо-

даватели, работники культуры и искусства, профессиональные психологи и педагоги, управ-

ленцы и организаторы, руководители органов студенческого самоуправления и студенческо-

го профкома - важнейший и ключевой компонент в структуре воспитательной системы. 

Для обеспечения проживания студентов университет имеет студенческие общежития. 

Для проведения занятий по физической подготовке студентов имеются спортивные залы, 

стадион. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой (студенческое 

отделение). Для медицинского обслуживания обучающихся на территории студенческого 

городка создан медицинский пункт общей врачебной практики. Оздоровительная работа 

проводится на базе спортивно-оздоровительного центра в «Сэнэтате». 

Для обеспечения питания в университете созданы пункты общественного питания, 

включающие столовые и буфеты в учебных корпусах. Общее количество посадочных мест и 

расположение столовой и буфетов позволяют удовлетворить потребность студентов в горя-

чем питании. 

 

6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования 

среды ВУЗа, обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компе-

тенций обучающихся, определяют нормативные документы ПГУ:  

  Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко утвержденный Ученым советом ПГУ от 

26.10.2005 г. протокол № 3, свид. о регистр, в Минюсте ПМР от 26.10.2005 г. № 0-131- 1532 с 

изменениями и дополнениями; 

  Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утвержденный Ученым советом ПГУ от 

26.10.2005 г. протокол № 3, свид. о регистр, в Минюсте ПМР от 26.10.2005 г. № 0-131- 1532 с 

изменениями и дополнениями; 

  Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко, март 

2008 г.;  

  Концепция воспитания студенческой молодежи в ПГУ им .Т.Г. Шевченко, 

утверждено на заседании УС от 24.01.2008 г., приказ от 25.01.2008 г.; 

  Стандарт организации воспитательной деятельности в ПГУ, приказ 1032-ОД 

от 30.06.2017г.; 

  Комплексные план-программы по направлениям (гражданско-

патриотического, физического, духовно-нравственного, по профилактике правонарушений, 

трудового и экологического, эстетического, семейного воспитания,), 2008-2010 гг.; 

  Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защи-

ты, июнь 2014 г.;  

  Положение о председателе студенческого актива академической группы, март 

2008 г.; 

  Положение о проведении конкурса среди академических групп университета 

на звание «Лучшая группа», реализуется в форме Конкурса творческих презентаций акаде-

мических групп «Моя группа в истории ПГУ» утверждается ежегодно; 

  Положение о спортивном клубе «Рекорд», 2008 г.; 

  Положение о студенческой добровольной дружине, 2008 г.; 

  Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, 2015 г.; 

  Положение об Объединенном студенческом совете факультетов, 19.06.2014 г.;  

  Положение о студенческом общежитии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, декабрь 2015 

г.;  

  Положение об Объединенном студенческом совете общежитий, 2015 г.; 

  Положение о стипендиальном фонде, приказ №751-ОД от 03.05.2018 г. 
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6.2. Воспитательное пространство 

Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, обучающиеся. При этом 

ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, от-

делу молодежной политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов (ди-

ректоров) факультетов (институтов) по организации воспитательной работы, кураторам ака-

демических групп, органам студенческого самоуправления.   

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и социаль-

ной защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, спортивный клуб «Рекорд», которые активно  взаимодействуют с Управлением 

качества и развития образовательной деятельности, факультетами, институтами, выпускаю-

щими кафедрами, библиотекой университета, отделом психологического сопровождения и 

профориентационной работы и другими подразделениями ВУЗа.  

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 

воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом моло-

дежной политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел созданы с 

целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений 

вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной рабо-

ты со студентами. 

На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами проводит-

ся на основе плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета (института) 

и ректором университета. Для координации и организации этой работы на факультете (ин-

ституте) назначается заместитель декана (директора) по организации воспитательной работы 

из числа профессорско-преподавательского состава.   

На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами академи-

ческих групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается куратор 

академической группы, утверждаемый советом факультета (института), деятельность кото-

рых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной 

культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового образа 

жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие самореализа-

ции личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор 

знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Уставом университе-

та, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и 

обязанностями студента, работой библиотеки, студенческой поликлиникой, организацией 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и традициями 

университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принци-

пам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успевае-

мость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого само-

управления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; содейству-

ет привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным формам 

внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и соци-

альной защиты размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, ново-

сти воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация, как для преподава-

телей, так и для студентов.  Система управления воспитательной деятельностью в универси-

тете имеет многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней 

институтском, факультетском и кафедральном определены цели и задачи, соответствующие 

структурному уровню задействованных подразделений. 
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6.3. Система  самоуправления обучающихся 

В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студен-

тов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и педаго-

гической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорга-

низации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный 

комитет студентов университета, объединенный студенческий совет факультетов, объеди-

ненный студенческий совет общежитий.  

Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:    

 условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;   

 реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, воз-

можностями и ответственностью;   

 средство социально-правовой самозащиты.   

Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать права и 

свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, разви-

вать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество зна-

ний и социальное поведение будущих специалистов.   Органами студенческого самоуправ-

ления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов 

(ОССФ), профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) При-

днестровского государственного университета; 

 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов 

(институтов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

  уровень общежитий – студенческие советы общежитий.   

 Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на со-

действие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализа-

цию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-

значимых инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, формирование активной 

жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического кли-

мата в студенческой среде. 

  

 

6.4. Социальная поддержка обучающихся 

Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим направле-

ниям: 

 материальная поддержка студентов;  

 назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам;  

 социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых дей-

ствий;  

 выделение пособий студентам и др. 

 В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студен-

там университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на «отлич-

но» и «хорошо», выплачивается повышенная стипендия. 

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 
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 стипендия Президента ПМР (основная); 

 стипендия Президента ПМР (дополнительная); 

 стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

 стипендия ОАО «Эксимбанка», стипендия ЗАО АКБ «Агропромбанк». 

Обучающимся, за активное участие в общественной жизни университета и факульте-

та, устанавливаются надбавки к академической стипендии.  

В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся в 

вузе детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; студен-

тов, из многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде пре-

мирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортив-

но-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности 

университета. 

 

6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществля-

ется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 

палеонтологии и  Зоологический музей. 

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направ-

лены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника», 

«Школа актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы  представляют уни-

верситет на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует реали-

зации их творческих способностей. 

Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком студентов, 

культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

ОССФ и ОССО университета  выступают основными организаторами таких общеуниверси-

тетских мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, праздники («День зна-

ний», «Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс «Рождественская открытка», фе-

стиваль «Звезды общежитий», конкурс «Мисс университета», конкурсы «Мисс общежития», 

«Мистер общежития», спортивный фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные сорев-

нования, конкурс на лучшее убранство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкур-

сы стенных газет к знаменательным датам, акция «Твори добро», посещение спектаклей те-

атра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой и тематические вечера для студентов). Все меро-

приятия проходят ярко и оригинально, благодаря изобретательности студентов и поддержке 

ректора.  

  

6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение физиче-

ской культуры и здорового образа жизни 
В университете реализуются программы по формированию компетентности здоровьесбе-

режения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по оздоровлению и фор-

мированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как Спартакиада 

между факультетами и институтами, спортивный фестиваль «Здорово жить здорово», спортив-

ный праздник ко Дню университета, Спартакиада среди студенческих общежитий и т.д. 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в университе-

те создан спортивный клуб «Рекорд», который включает 32 секций по разным видам спорта. 

Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам. 

Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые первенства Приднестровского 

государственного университета по 14 видам спорта. 

На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно-оздоровительный 

лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад.  
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Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика заболеваемо-

сти оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая поликлиника 

проводит профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное 

ежегодное прохождение флюорографического обследования. 

 

6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 

В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному разви-

тию студентов в  подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой моло-

дежи, формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания студентов, развитие их психологи-

ческой культуры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на 

здоровье и эффективной деятельности студентов, разработка путей и методов их преодоле-

ния; 

 проведение психологических гостиных в студенческих общежитиях; 

 реализация проекта «Карьера» (для студентов 4-5 курсов); 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образова-

тельного процесса. 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются профи-

лактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая работы.  

В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что 

позволяет обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется горячее 

водоснабжение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для занятий, для 

отдыха. 

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.  

Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной дея-

тельности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего само-

стоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на 

основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому сопутствует ре-

шение и других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических и этикетных норм; 

 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства при-

надлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

 ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

 формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

 

Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание успеш-

ности ее освоения студентом. 

Оценка качества обучающимися основных образовательных программ включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую аттестацию. 

Для этого формируются фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по дисциплинам (модулям), практикам, 

реализуемым в ходе освоения ООП и для Государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с нормативной документацией. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяв по 

ООП ВО осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации студентов в Приднестровском государственном 

университете, утвержденным приказом ректора № 1655-ОД от 29.12.2017 г. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации (далее ФОС) создаются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

Положением «О формировании фонда оценочных средств для аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко». Стандарт СТ 

ПГУ 001.3-2016. № 1430-ОД от 09.12.2016 г., устанавливающим требования к структуре, со-

держанию и оформлению, а также процедуру утверждения ФОС. 

Для проведения текущей и промежуточных аттестаций разрабатываются ФОС по дис-

циплинам и представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов (ти-

повые задачи, контрольные работы, тесты, примерная тематика рефератов, курсовых работ, 

перечень вопросов к экзамену, зачету и др.) и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. 

Задачи ФОС по дисциплинам: 

 контроль процесса освоения обучающимися уровня сформированности компе-

тенций, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

 контроль и управление процессом достижения выпускниками целей реализа-

ции данной ООП, определяемых в виде набора соответствующих компетенций; 

 оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессио-

нальной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс. 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

 учебному плану по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»;; 

 формируемым компетенциям, представленным в рабочей программе дисци-

плины; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании конкретной 

дисциплины. 

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине преподавателем, ведущим эту дисци-

плину.  
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При формировании ФОС обязательным условием является разработка преподавате-

лем  дисциплины системы критериев и показателей оценивания уровня владения обучаю-

щимся компетенциями, а также выбор методов анализа и интерпретации результатов оцени-

вания. Уровням сформированности общих и профессиональных компетенций соответствуют 

оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Фонды оценочных средств, в зависимости от специфики преподаваемой дисциплины, 

могут включать: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, вопросы для самопроверки, вопросы и задания для самостоя-

тельной работы, зачетов и экзаменов; 

 тесты; 

 примерную тематику курсовых проектов; 

 задания на прохождения практик; 

 задания для организации самостоятельной работы студентов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-

щихся; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики до-

кладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обуче-

ния. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей препо-

давание данной дисциплины. 

ФОС переутверждаются на заседании кафедры каждый учебный год и обновляются 

один раз в 3 года. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации приводятся в рабочих программах дисциплин и программах практик (НИР). 

Фонды оценочных средств являются накопительным материалом и являются прило-

жением к ООП, хранятся на выпускающей  кафедре техносферной безопасности. (Приложе-

ние 3). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итого-

вой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение ООП 

по специальности 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности вы-

пускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой атте-

стации являются – проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определе-

ние уровня выполнения задач, поставленных в ООП. 
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Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации студен-

тов по ООП ВО осуществляется в соответствии: 

 С образовательным стандартом (ФГОС ВО) по направлению 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 "Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры", утвержденного приказом Министерства просвещения от 

23.06.2015 г.,  29.06.2015 г. № 639 

 Со стандартом ПГУ «Положение о порядке проведения итоговой государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»  № 776-ОД от 07.05.2018 г. 

На основании этого Положения разрабатывается Программа ГИА по направлению 

подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях», где отражены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (дипломного проекта), а также требования к содержанию и проце-

дуре проведения государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой  аттестации является приложением к ООП и 

хранится на кафедре техносферной безопасности (разрабатывается за 6 месяцев до начала 

ГИА и доводится до сведения обучаемых). 

 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен по направлению 2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях», имеет комплексный, 

междисциплинарный характер и проводится по соответствующим программам, охватываю-

щим весь спектр основных вопросов по основным  курсам. 

Государственный экзамен является обязательным компонентом итоговой государ-

ственной аттестации, проводится согласно графику учебного процесса после прохождения 

обучающимся преддипломной практики. 

Цель государственного экзамена – определение практической и теоретической подго-

товленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения компе-

тенций, установленных ФГОС ВО  и основной образовательной программой  ООП по направ-

лению 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Общие требования к государственному экзамену определены ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «Защита в чрез-

вычайных ситуациях».  

Обязательные требования к содержанию, процедуре проведения государственного 

междисциплинарного экзамена,  к форме проведения, требования к дисциплинам, вынесен-

ным на экзамен,  установлены методическими рекомендациями по организации и проведе-

нию  междисциплинарного государственного экзамена, разработанные выпускающей кафед-

рой техносферной безопасности (Техносферная безопасность. Методические рекомендации 

по организации и проведению  междисциплинарного государственного экзамена для студен-

тов направления 20.03.01. «Техносферная безопасность»/ Сост.: Е.В. Дяговец, О.Г. Елисее-

ва, Т.П. Ени -  Тирасполь, 2016. - 36 с.) 

Билеты по междисциплинарному государственному экзамену содержат три вопроса из 

разных дисциплин, выносимых на государственную аттестацию, отражающие все направле-

ния подготовки специалиста по направлению 2.20.03.01.ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. профилю  «Защита в чрезвычайных ситуациях». На государственный эк-

замен  выносятся следующие дисциплины: 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Безопасность спасательных работ; 

 Здания и сооружения и их поведение при пожаре; 
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 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности; 

 Мониторинг и прогнозирование; 

 Надежность технических систем и техногенный риск; 

 Надзор и контроль в сфере безопасности; 

 Организация и ведение аварийно-спасательных работ; 

 Основы управления и оперативного учета; 

 Системы связи и оповещения; 

 Спасательная техника и базовые машины; 

 Управление техносферной безопасностью; 

 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.  

 

 Выпускная квалификационная работа.   

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра – это теоретическое ис-

следование, направленное на решение отдельных профессиональных задач, соответствую-

щих требованиям государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,  профилю «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях» . 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – систематизация теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении общеобразователь-

ных, специальных дисциплин, закрепление навыков владения методиками исследования, 

экспериментирования, моделирования и проектирования, определение степени подготовлен-

ности выпускников к самостоятельной работе и выполнению обязанностей в качестве специ-

алиста в соответствии с выбранной профессией,  определение уровня профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в процессе реализации всей образовательной програм-

мы.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать знание студентом специаль-

ной технической литературы,  правовых и законодательных актов в области техносферной 

безопасности, фундаментальных исследований по теме, публикаций ведущих специалистов  

в области темы исследования. Выпускник должен показать умение проводить аналитиче-

скую оценку концепций различных авторов, применять различные методы анализа фактиче-

ского материала по теме работы. Важным требованием к работе является обоснованность 

изложенных в ней выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа 

техносферных процессов. 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе определены ФГОС ВО по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях». 

Обязательные требования к содержанию, структуре, форме представления и объему 

выпускной квалификационной работе установлены методическими рекомендациями по под-

готовке и защите выпускных квалификационных работ, разработанные выпускающей кафед-

рой, содержащие критерии оценки научного уровня выпускной квалификационной работы, 

качества ее оформления и уровня защиты. (Дипломное проектирование. Методические реко-

мендации для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность оч-

ной и заочной формы обучения квалификации «Бакалавр»/ Сост.: Т.Ф. Васильева, Е.А. Кур-

дюкова, Д.М. Капитанчук-  Тирасполь, 2015. - 48 с.) 

Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы осуществ-

ляется в соответствии с "Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры", утвержденного приказом Министерства 

просвещения от 23.06.2015 г, стандарта Университета  «О порядке и организации проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
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стратуры» и «Положения о государственной итоговой аттестации выпускников государ-

ственного образовательного учреждения «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» №1189-ОД от 

05.10.2016 г. 

 

На основании этого Положения ежегодно разрабатывается Программа ГИА по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях», которая определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации является приложением к ООП и 

хранится на выпускающей кафедре (разрабатывается за 6 месяцев до начала ГИА и доводит-

ся до сведения обучаемых). 

 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

На выпускающей кафедре техносферной безопасности ведется работа по созданию 

системы менеджмента качества образования: 

 организация учета и контроля качества подготовки обучающихся (коллектив-

ный анализ на заседаниях кафедры результатов текущей, промежуточной, итоговой аттеста-

ции, разработка мер по устранению недостатков), которая отражается в протоколах заседа-

ния кафедр; 

 регулярное и своевременное обновление учебно-методических материалов, 

обеспечивающих подготовку студентов по направлению; 

 освоение ППС новых методик преподавания и контроля уровня знаний для 

различных форм обучения, в т.ч. с использованием новых образовательных технологий и т. 

д. На кафедре ведется журнал взаимопосещений учебных занятий, опытные преподаватели и 

доценты проводят мастер-классы для молодых преподавателей. 

Перечисленные меры создают необходимые условия для обеспечения надлежаще вы-

сокого качества подготовки обучающихся в рамках ООП ВО. 

В ходе самообследования на кафедре техносферной безопасности особое внимание 

уделяется:  

 состоянию материально-технической базы; 

 качеству профессорско-преподавательского состава и кадровому потенциалу; 

 научно-методической обеспеченности учебного процесса; приобретение лите-

ратуры, издание учебно-методических работ 

 сведениям о карьерном росте выпускников и их востребованности на рынке 

труда.  

 

Курсы повышения квалификации преподавателей производится в плановом порядке 

каждые пять лет. Повышение квалификации преподавателей производится на базе ПГУ им. 

Шевченко, а также на базе других организаций, в том числе и за пределами Приднестровской 

Молдавской Республики.   

Профессорско-преподавательский состав повышает свою квалификацию через уча-

стие в научных конференциях различного уровня.  

Имеется возможность у обучающихся  проходить практики в сторонних организаци-

ях, с которыми были заключены договоры: 

 Договор о сотрудничестве Министерством природных ресурсов и экологиче-

ского контроля ПМР г. Тирасполь; 
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 Договор о сотрудничестве с СВПЧ-1 г. Тирасполь,  СВПЧ-2 г.  Бендеры,  

СВПЧ-4 г. Днестровск; 

 Договор о сотрудничестве с ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Вели-

кой Отечественной войны»  г. Тирасполь и др.  

       

   

  

9. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Нacтоящая ООП ВО соответствует ФГОС ВО третьего поколения и действует до вве-

дения нового поколения образовательных стандартов. 

Изменения в ООП ВО по данному направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность  профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях» в ПГУ им. Т.Г. Шевченко вно-

сятся решением заседания кафедры техносферной безопасности, рассматривается на научно-

методической комиссии факультета и утверждаются Ученым советом Естественно-

географического факультета.  

В случае значительных изменений OOП ВО они могут coгласовываться с внешними 

экспертами и объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере про-

фессиональной деятельности. Обновления структурных разделов и компонентов ООП ВО 

вносятся решением выпускающей кафедры техносферной безопасности. 

 

В структуру ООП ВО включены элементы, подлежащие ежегодному обновле-

нию:  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  профиля «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», в т.ч.: 

 состав дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ООП ВО по 

направлению подготовки; 

 содержания Рабочих программ дисциплин, программ учебной и произ-

водственной практики, учебно-методических материалов, обеспечивающих реализа-

цию настоящей ООП ВО; 

 кадровое обеспечение реализации ООП ВО. 

 

 

Иные структурные разделы и компоненты ООП ВО обновляются с учетом: 

 развития науки, техники, культуры, экономики технологий и социальной 

сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; 

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответ-

ственного за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ООП 

ВО; 

 запросов студентов, осваивающих ООП ВО, и их родителей. 

 

Приложения: 

 учебный план;  

 рабочие программы дисциплин и программы практик, в том числе НИР; 
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 аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик, в том числе 

НИР;  

 фонды оценочных средств;  

 Программа ГИА 

 

 

 
 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

Разработчики:  

1. Завед. кафедрой техносферной безопасности,  
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2. Ст. преподаватель кафедры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

 

Блок 1. ДИСЦИПЛИНЫ  

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Б1.Б.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01.01 Иностранный язык в сфере повседневной коммуникации 

относится к базовой части Б1. учебного плана основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование языковых и коммуникативно-речевых знаний и умений, достаточных для 

дальнейшей учебной, научно- исследовательской деятельности, для изучения зарубежного опы-

та в профессиональной деятельности, связанной с естественно-географическими науками, и для 

осуществления деловых контактов с носителями языка. 

 формирование практического владения английским языком как средством письменного 

и устного общения в сфере научно производственной деятельности на определенном професси-

ональном уровне. 

Основные задачи:  

 сформировать коммуникативную компетенцию говорения, письма, чтения, аудирования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций:  

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 фонетико-орфографический материал (фонетические стандарты иностранного языка; ос-

новные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке); 

 грамматический материал (основные понятия в области морфологии и синтаксиса ино-

странного языка; основные правила словообразования и формоизменения; грамматические осо-

бенности построения устного и письменного высказывания); 

 лексический материал (наиболее распространенные языковые средства выражения ком-

муникативно-речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; лексические и фра-

зеологические явления, характерные для текстов социально-культурной направленности, заим-

ствования, многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые фразовые гла-
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голы и фразеологизмы; принцип организации материала в основных двуязычных словарях и 

структуру словарной статьи); 

 социокультурные сведения (основную информацию о социокультурных особенностях 

стран изучаемого языка; особенности формального и неформального языкового поведения и 

правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения) 

уметь: 

 анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации; 

 осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведче-

ской, научно-популярной и специальной (по широкому профилю специальности) литературы; 

 обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения при 

обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и научного характера; 

 - обмениваться письменной информацией, делая записи/выписки, конспекты, составляя 

план, тезисы, при написании личных и деловых писем, рефератов, тезисов, аннотаций, резюме, 

отражающих определенные коммуникативные намерения. 

владеть: 

 навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и лек-

сическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормами (устная речь) и основ-

ными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская 

ошибок, препятствующих речевому общению; 

 навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим и 

лексическим наполнением речевого произведения; 

 наиболее распространенными языковыми средствами выражения 

 коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 

 лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов социокуль-

турной тематики; 

 лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, безэкви-

валентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных слов и выражений (в рамках 

изучаемых тем); 

 навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа текстов. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Topic: Our Republic. Grammar: verb “to be”. Personal pronouns   

Раздел 2. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 3. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 4. Topic: Tiraspol. Grammar: The Present Indefinite Tense. 

Раздел 5. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 6. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 7. Topic: Our University. Grammar: The Past Indefinite tense. 

Раздел 8. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 9. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 10. Topic: Appearance and character. Grammar: The Future Indefinite Tense 

Раздел 11. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 12. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 13. Topic: My Family. Grammar: Noun. Number. Possessive case. 

Раздел 14. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 15. Speech practice. Glossary. Exercises 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2  зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 
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 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

Б1.Б.01.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01.02 Иностранный язык как средство межкультурной комму-

никации относится к базовой части Б1 учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование языковых и коммуникативноречевых знаний и умений, достаточных для 

дальнейшей учебной, научно- исследовательской деятельности, для изучения зарубежного опы-

та в профессиональной деятельности, связанной с естественно-географическими науками, и для 

осуществления деловых контактов с носителями языка. 

 формирование практического владения английским языком как средством письменного 

и устного общения в сфере научно производственной деятельности на определенном професси-

ональном уровне. 

Основные задачи:  

 сформировать коммуникативную компетенцию говорения, письма, чтения, аудирования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 фонетико-орфографический материал (фонетические стандарты иностранного языка; ос-

новные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке); 

 грамматический материал (основные понятия в области морфологии и синтаксиса ино-

странного языка; основные правила словообразования и формоизменения; грамматические осо-

бенности построения устного и письменного высказывания); 

 лексический материал (наиболее распространенные языковые средства выражения ком-

муникативно-речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; лексические и фра-

зеологические явления, характерные для текстов социально-культурной направленности, заим-

ствования, многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые фразовые гла-

голы и фразеологизмы; принцип организации материала в основных двуязычных словарях и 

структуру словарной статьи); 
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 социокультурные сведения (основную информацию о социокультурных особенностях 

стран изучаемого языка; особенности формального и неформального языкового поведения и 

правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения) 

уметь: 

 анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации; 

 осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведче-

ской, научно-популярной и специальной (по широкому профилю специальности) литературы; 

 обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения при 

обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и научного характера; 

 обмениваться письменной информацией, делая записи/выписки, конспекты, составляя 

план, тезисы, при написании личных и деловых писем, рефератов, тезисов, аннотаций, резюме, 

отражающих определенные коммуникативные намерения. 

владеть: 

 навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и лек-

сическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормами (устная речь) и основ-

ными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская 

ошибок, препятствующих речевому общению; 

 навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим и 

лексическим наполнением речевого произведения; 

 наиболее распространенными языковыми средствами выражения 

 коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 

 лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов социокуль-

турной тематики; 

 лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, безэкви-

валентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных слов и выражений (в рамках 

изучаемых тем); 

 навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа 

 текстов. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Topic: Great Britain. Grammar: The Continuous Tenses 

Раздел 2. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 3. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 4. Topic: London. Grammar: The Present Perfect Tense 

Раздел 5. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 6. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 7. Topic: Higher Education in Great Britain. 

Раздел 8. Grammar: The Adjective. Degrees of Comparison 

Раздел 9. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 10. Topic: The USA. Grammar: The Past Perfect and The Future Perfect Tenses 

Раздел 11. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 12. Speech practice. Glossary. Exercises 

Раздел 13. Topic: People and Nature. Grammar: General, Disjunctive, Alternative Questions 

Раздел 14. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 15. Speech practice. Glossary. Exercises 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) с указанием форм контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 
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 по заочной форме обучения во 2 семестре.  

 

 

Б1.Б.01.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01.03 Иностранный язык как средство профессиональной ком-

муникации   относится к базовой части Б1 учебного плана основной образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

 формирование языковых и коммуникативноречевых знаний и умений, достаточных для 

дальнейшей учебной, научно- исследовательской деятельности, для изучения зарубежного опы-

та в профессиональной деятельности, связанной с естественно-географическими науками, и для 

осуществления деловых контактов с носителями языка. 

 формирование практического владения английским языком как средством письменного 

и устного общения в сфере научно производственной деятельности на определенном професси-

ональном уровне. 

Основные задачи:  

 сформировать коммуникативную компетенцию говорения, письма, чтения, аудирования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 фонетико-орфографический материал (фонетические стандарты иностранного языка; ос-

новные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке); 

 грамматический материал (основные понятия в области морфологии и синтаксиса ино-

странного языка; основные правила словообразования и формоизменения; грамматические осо-

бенности построения устного и письменного высказывания); 

 лексический материал (наиболее распространенные языкавые средства выражения ком-

муникативно-речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; лексические и фра-

зеологические явления, характерные для текстов социально-культурной направленности, заим-

ствования, многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые фразовые гла-

голы и фразеологизмы; принцип организации материала в основных двуязычных словарях и 

структуру словарной статьи); 

 социокультурные сведения (основную информацию о социокультурных особенностях 

стран изучаемого языка; особенности формального и неформального языкового поведения и 

правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения) 



43 

 

уметь: 

 анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации; 

 - осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страновед-

ческой, научно-популярной и специальной (по широкому профилю специальности) литературы; 

 - обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения при 

обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и научного характера; 

 - обмениваться письменной информацией, делая записи/выписки, конспекты, составляя 

план, тезисы, при написании личных и деловых писем, рефератов, тезисов, аннотаций, резюме, 

отражающих определенные коммуникативные намерения. 

владеть: 

 навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и лек-

сическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормами (устная речь) и основ-

ными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская 

ошибок, препятствующих речевому общению; 

 навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим и 

лексическим наполнением речевого произведения; 

 наиболее распространенными языковыми средствами выражения 

 коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 

 лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов социокуль-

турной тематики; 

 лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, безэкви-

валентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных слов и выражений (в рамках 

изучаемых тем); 

 навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа 

 текстов. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

1 часть 

Раздел 1. Text: Being a First Aider 

Раздел 2. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 3. Grammar: Pronouns “some”, “any” 

Раздел 4. Text: Safety is Everyone’s Responsibility 

Раздел 5. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 6. Grammar: Modal Verbs 

Раздел 7. Grammar Exercises 

Раздел 8. Annotation of a text 

Раздел 9. Text: How to Call for Emergency 

Раздел 10. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 11. Practical exercises 

Раздел 12. Text: Health Insurance in the UK 

Раздел 13. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 14. Revision of Tenses. Grammar exercises 

Раздел 15. Revision of Tenses. Grammar exercises 

Раздел 16. Grammar: The Passive Voice. Exercises 

Раздел 17. Text: Health Insurance in the USA 

Раздел 18. Text: Revision Grammar: Control test 

2 часть 

Раздел 1. Text: Actions at an Emergency 

Раздел 2. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 3. Grammar: The Participle. 

Раздел 4. Grammar exercises. 

Раздел 5. Translation of the article. 
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Раздел 6. Text: Disasters and Catastrophes. 

Раздел 7. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 8. Translation of the article. 

Раздел 9. Grammar: Gerund. 

Раздел 10. Grammar exercises. 

Раздел 11. Text: Dealing with Fire. 

Раздел 12. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 13. Translation of the article. 

Раздел 14. Grammar: Conditional Sentences. 

Раздел 15. Grammar exercises. 

Раздел 16. Translation of the article. 

Раздел 17. Comprehension work. Quiz. Grammar exercises. 

Раздел 18. Text: Electrical Injuries 

Раздел 19. Grammar: Conditional Sentences. 

Раздел 20. Grammar exercises. 

Раздел 21. Translation of the article. 

Раздел 22. Text: Revision Grammar: Control test 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетных единиц (180 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4 семестре.  

 

 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  Б1.Б.02 История относится к базовой части цикла Б1  учебного плана основ-

ной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является 

обязательной. 

Изучение дисциплины базируется на первоначально хорошем знании школьного курса 

«История России (с древнейших времен до наших дней)», владении историческими терминами 

и понятиями в объеме школьной программы. 

 Изучение дисциплины «История» должно предшествовать учебному курсу «История 

ПМР». 

 

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, ком-

плексное представление о культурно-историческом своеобразии России и ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: развитие знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса; места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса; развитие способности работы с разнопла-

новыми источниками, способности к эффективному поиску информации и критики источников; 
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закрепление понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций:  

            ОК-2   владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления); 

            ОК-5  владением компетенциями социального взаимодействия: способностью ис-

пользования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к со-

трудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории, 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества, 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории, 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития. 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников, 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами науч-

ной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные реше-

ния. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на прин-

ципе историзма, 

- навыками анализа исторических источников, 

- приемами владения дискуссии и полемики. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы. 

История как наука и учебная дисциплина, древний мир, средневековье, новое время, но-

вейшее время 

5. Общая трудоемкость дисциплины  с указанием форм контроля 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2  зачетные единицы  (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические ра-

боты.      

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 
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 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

 

Б1.Б.03 РОДНОЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.03  Родной язык и культура речи относится к базовой  части Б1 

цикла  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и является обязательной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – заключается в формировании речевой культуры обучающих-

ся, их коммуникативной компетентности, позволяющей пользоваться различными языковыми 

средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологических для их профес-

сиональной деятельности, а также в самых разнообразных сферах функционирования русского 

языка в его письменной и устной разновидностях. 

Основные задачи:  

 углубить и систематизировать имеющиеся у студентов знания по русскому языку; 

 углубить знания о функциональных стилях современного русского языка; 

 дать студентам необходимые знания о культуре речи и ее аспектах (нормативном, ком-

муникативном, этическом); 

 ознакомить с основами ораторского искусства; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2) 

 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 типы языковых норм, основные этапы их становления; 

 основные орфоэпические, акцентологические, морфологические, синтаксические и лек-

сические нормы современного русского литературного языка; 

 правила орфографии и пунктуации; 

 основные жанры книжных функциональных стилей; 

 основные способы подготовки к публичному выступлению; 

 базовые средства выразительности; 

 основные типы словарей. 

уметь: 

 использовать в соответствии с литературными нормами единицы языка разных уровней: 

 грамотно, в соответствии с правилами орфографии и пунктуации оформлять письмен-

ную речь; 

 разграничивать литературные и нелитературные единицы русского языка, правильно ис-

пользуя его ресурсы: 
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 в соответствии с жанром правильно строить тексты  разных функциональных стилей: 

  правильно организовывать свое публичное выступление; 

владеть: 

 -понятийным аппаратом в области культуры речи; 

 -современными нормами русского языка; 

 -технологиями создания текстов разных функциональных стилей; 

 -навыками публичного выступления; 

 -разнообразными средствами речевой выразительности; 

 -навыками использования словарей различных типов. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение. Русский национальный язык и формы его существования. 

Предмет, цель и задачи курса, его значение. Русский язык в современном мире. Язык - 

знаковая система, его функции. Формы речи. Речь устная и письменная, книжная и разговорная. 

Формы существования языка. Литературный язык, его признаки и функции. 

Раздел 2.  Функциональные стили русского литературного языка. 

Понятие функционального стиля. Научный, публицистический, официально-деловой, ху-

дожественный и разговорный стили речи. Их общая характеристика. 

Раздел 3. Культура речи. 

Характеристика понятия «культура речи», ее аспекты (нормативный, коммуникативный, 

этический). 

Нормативный аспект культуры речи. Понятие «языковая норма», ее особенности. Орфо-

эпические акцентологические, морфологические, синтаксические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы.  Коммуникативные качества речи: точность, понятность, чистота, богатство и 

выразительность.  

Понятие «речевой этикет», его функции и факторы, определяющие его формирование. 

Основные группы формул речевого этикета. Обращение. 

Раздел 4. Речевое общение. 

Понятие о речевом общении, его основные единицы. Организация вербального взаимо-

действия. Невербальные средства общения. 

Раздел 5. Основы ораторского искусства. 

Понятие об ораторском искусстве, его виды. Оратор и его аудитория. Подготовка речи 

(основные этапы). Композиция речи (ее начало, завершение и развертывание). Логические и 

интонационно-мелодические закономерности речи. 

Раздел 6. Официально-деловая письменная речь. 

Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. Реквизиты докумен-

тов, требования к их оформлению. Типы документов. Унификация языка деловых бумаг. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.04 Информатика относится к базовой части Б1 учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является 

обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- приобрести знания и навыки анализа предметной области в терминах, используемых в 

информатике, осуществления постановки, программной реализации и решения задач на персо-

нальных компьютерах, грамотного выбора и обоснования используемых для этого прикладных 

и системных программных средств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные правила работы на ЭВМ; 

- основные методы защиты информации; 

- основные принципы алгоритмизации вычислительных процессов; 

- основные методы разработки, написания и отладки программ разной степени сложно-

сти на языках программирования с использованием современных инструментальных средств; 

уметь: 

- выполнить обработку графической информации; 

- оформить текстовый документ; 

- обработать данные, сведенные в таблицу; 

- составить алгоритм решения задачи; 

- написать программу по заданному алгоритму; 

- отредактировать и отладить программу. 

владеть: 

- навыками использования системных и программных ресурсов ПЭВМ для решения 

научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности; 

- навыками работы в локальных и глобальных сетях. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Основные понятия информатики. Технические средства реализации информационных 

процессов . Программные средства реализации информационных процессов . Компьютерные 

сети. Основы алгоритмизации . Программирование на языках высокого уровня Turbo Pascal . 

Основы численного решения задач на ЭВМ . 

Раздел 1.Теоретические основы информатики. 

Раздел 2.Технические средства реализации информационных процессов. 

Раздел 3.Программные средства реализации информационных процессов. 

Раздел 4.Основы защиты информации в системах и средствах информатизации. 

Раздел 5.Пакеты прикладных программ. 

Раздел 6.Понятие о сетях ЭВМ. 

Раздел 7.Алгоритмизация и программирование. Языки программирования. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетных единиц (180 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

Б1.Б.05 ХИМИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.05  Химия  относится к базовой части Б1 учебного плана основ-

ной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях » и являет-

ся обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений в области 

химии, без которых невозможно решение современных технологических, экологических, сырь-

евых и энергетических проблем, стоящих перед человечеством.  

Основные задачи:  

  доказательство места и роли химии в системе знаний безопасности жизнедеятельности; 

  формирование представлений о многообразии химических веществ, их систематике, 

строении, свойствах и закономерностях превращений в результате природных и техногенных 

процессов; 

 обеспечение возможностей усвоения студентами комплекса химических знаний, необхо-

димых для изучения специальных дисциплин по направлению и профилю подготовки, а также 

для использования приобретенных химических знаний в дальнейшей практической деятельно-

сти. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную способность ве-

ществ; основные понятия, законы и модели физической и коллоидной химии; свойства основ-

ных видов химических веществ и классов химических объектов. 

уметь: 

 проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, определять измене-

ние концентраций при протекании химических реакций; определять термодинамические харак-

теристики химических реакций и равновесные концентрации веществ, проводить очистку ве-

ществ в лабораторных условиях, определять основные физические характеристики органиче-

ских веществ. 

владеть: 
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 методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и обра-

ботка эксперимента); методами выделения и очистки веществ, определения их состава; метода-

ми предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Химическая термодинамика: энергетика и направление химических процессов. Химиче-

ская кинетика и химическое равновесие.  

Растворы. Способы выражения концентраций растворов . Электролитическая диссоциация 

и гидролиз солей.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Химическая связь .  

Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов.  

Электрохимические системы. Основы аналитической химии. Химия элементов: s, р, d и f - 

элементы. Дисперсные системы. Комплексные соединения. Элементы органической химии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения во 2 семестре.  

 

 

Б1.Б.06 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.06  Начертательная геометрия  относится к базовой части Б1 

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для вы-

полнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составление конструк-

торской и технической документации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы проектирования технических объектов;  

 методы и средства компьютерной графики;  

 правила оформления конструкторской документации в соответствии с ГОСТ. 

уметь: 
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 применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению техниче-

ской документации; использовать современные средства машинной графики. 

владеть: 

 навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с использованием методов 

машинной графики; навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Теоретические основы построения чертежа. Стандарты ЕСКД.  

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи с точкой, прямой, плоскостью.  

Раздел 3. Способы преобразования комплексного чертежа.  

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Кривые линии. Поверхности.  

Раздел 5. Обобщенные позиционные задачи на поверхности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

Б1.Б.07 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б.1.Б.07 «Высшая математика»  относится к базовой части Б1 учеб-

ного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Безопасность в чрезвычайных ситу-

ациях» и является обязательной. Дисциплина базируется на знаниях, полученных  в рамках 

школьного курса математики, алгебры и геометрии. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания  дисциплины: 

 обеспечить базовую подготовку в области математических наук: алгебра, геометрия, ма-

тематический анализ, уравнения математической физики, теория вероятностей и случайные 

процессы, математическая статистика, дискретная математика и др. 

Основные задачи: 

 воспитание достаточно высокой математической культуры; 

  развитие логического и алгоритмического мышления, математической интуиции, воспи-

тание культуры мышления;  

 привитие умения оперировать с абстрактными объектами, использовать абстрактные ма-

тематические модели для изучения конкретных процессов и явлений;  

 развитие способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

ОК-6  способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей; 

ОК-10  способностью к познавательной деятельности; 
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ПК-22  способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятия, используемые в теории, методах и приложениях в других математических дис-

циплинах и понимать доказательства ключевых теорем курса; 

 определение функции, предела, непрерывности, дифференцируемости функции, произ-

водной и частных производных, определенного интеграла, сходимости числовых и функцио-

нальных рядов; 

 ряд ключевых понятий и базовых математических определений для университетского 

курса математики; 

уметь: 

 применять свои знания в указанных областях при решении конкретных задач; 

 строить графики функции, вычислять пределы, производные, интегралы, вычислять 

площади плоских фигур и поверхностей, объемов тел и длин дуг, находить радиус и круг схо-

димости в действительной и комплексной области; 

 воспринимать математическую информацию в различных источниках; 

  применяя основные математические термины и понятия, преобразовывать их в соответ-

ствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, имеющиеся данные, и 

оценивать полученный результат);  

 сознательно организовывать свою учебно-познавательную деятельность (от постановки 

задачи до получения и оценки результата); взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, математически аргументировать обосновывать 

собственную точку зрения; 

владеть: 

 навыками использования математического аппарата дисциплины в дальнейшей учебной 

и профессиональной деятельности; 

 навыками вычисления различных величин, построения кривых, тел; 

 элементами причинно-следственного анализа;  

 навыками исследования несложных математических связей и зависимостей;  

 приемами определения математических характеристик изучаемого объекта, выбора 

адекватных моделей для сравнения, сопоставления и оценки объектов;  

 навыками поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

 математической культурой и языком, позволяющим осознанно воспринимать соответ-

ствующую информацию. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы: 

 

 

Б1.Б.07.01 АЛГЕБРА, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Раздел 1. Матрицы и определители второго и третьего порядка 

Раздел 2. Векторная алгебра на плоскости и в пространстве 

Раздел 3. Скалярное, векторное, смешанное произведения на плоскости и в пространстве 

Раздел 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

Раздел 5. Кривые и поверхности второго порядка  

Раздел 6. Комплексные числа и многочлены  

Раздел 7. Алгебра матриц. Определители порядка n 

Раздел 8. Системы линейных уравнений и элементарные преобразования матриц 

Раздел 9. Линейные подпространства в пространстве Rn 

Раздел 10. Линейные операторы и их матрицы. 
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Раздел 11. Собственные числа и векторы линейного оператора в пространстве Rn 

Раздел 12. Евклидовы пространства  

Раздел 13. Квадратичные формы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц  (180 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

Б1.Б.07.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Раздел 1. Действительные числа. Множество действительных чисел. Изображение дей-

ствительных чисел на числовой прямой. Модуль действительного числа. Ограниченные и не-

ограниченные множества. Промежутки в R. 

Раздел 2. Функции. Функции и их общие свойства. Композиция функций. Обратимая и об-

ратная функция. График функции. Арифметические действия над функциями и графиками. 

Числовые последовательности. Подпоследовательности. 

Раздел 3. Предел. Понятие предела последовательности и предела функции. Единствен-

ность предела. Свойства функций, имеющих конечный предел. Предел суммы произведения, 

частного. Предельный переход в неравенствах. Предел композиции, обратной функции. Одно-

сторонние пределы. Бесконечно малые функции и их свойства. Сравнение бесконечно малых. 

Бесконечно большие функции. Первый замечательный предел и следствия из него. Свойства 

последовательности (монотонность, ограниченность). Принцип вложенных отрезков. Предел 

монотонной последовательности. Теорема Больцано - Вейерштрасса. Число «е» и связанные с 

ним пределы.  

Раздел 4. Непрерывность функции.  Непрерывность функции в точке и на множестве. Не-

прерывность суммы произведения, частного. Непрерывность композиции, обратной функции. 

Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их классификация. Свойства функций, непре-

рывных на отрезке. 

Раздел 5. Элементарные функции. Степенная функция с натуральным целым, рациональ-

ным показателем. Показательная функция, ее свойства. Логарифмическая функция, ее свойства. 

Степенная функция с действительным показателем. Тригонометрические и обратные тригоно-

метрические функции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы  (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения во 2 семестре.  

 

 

 

Б1.Б.07.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Раздел 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей: Классическое определение 

вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей, формулы Байеса, Бернулли, 

Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа; 

Раздел 2. Случайные величины: Математическое ожидание и дисперсия дискретной случай-

ной величины. Функция распределения случайной величины. Непрерывные случайные величи-

ны. Плотность вероятности. Моменты случайных величин; 
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Раздел 3. Основные законы распределения: Биноминальный закон распределения, закон 

распределения Пуассона, геометрическое распределение, гипергеометрическое распределение, 

равномерный, показательный и нормальный законы распределения. Закон больших чисел и 

предельные теоремы. 

Раздел 4. Многомерные случайные величины: Функции и плотности распределения много-

мерной случайной величины. Условные законы распределения, числовые характеристики дву-

мерной случайной величины. Регрессия, ковариация и коэффициент корреляции. 

Раздел 5. Элементы теории случайных процессов и теории массового поведения: случай-

ный процесс, потоки событий. Уравнения Колмогорова, процессы гибели и размножения. СМО 

с отказами. 

Раздел 6. Математическая статистика, вариационные ряды: Общие сведения о выбороч-

ном методе. Методы нахождения оценок. Понятие интервального оценивания. Доверительная 

вероятность и предельная ошибка выборки. 

Раздел 7. Проверка статистических гипотез: Статистическая гипотеза и общая схема ее 

проверки. Проверка гипотез о законе распределения. Критерий Пирсона 

Раздел 8. Регрессионный и корреляционный анализы: Основные положения корреляционно-

го анализа, проверка значимости и интервальная оценка параметров связи 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3  зачетных единицы  (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в 3 семестре.  

 

 

Б1.Б.08 ФИЗИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.08 «Физика» относится к базовой части Б1 учебного плана ос-

новной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль  «Защита в чрезвычайных ситуациях » и являет-

ся обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 формирование и углубление у студентов знаний о физических методах познания окру-

жающего мира 

Основные задачи:  

 формирование естественно-научного мировоззрения обучаемых;  

 ознакомление их с основными законами природы и научными методами исследования 

естественных наука;  

 изучение вопросов физики, непосредственно связанных с созданием и использованием 

информационных технологий; 

 показ роли и места современной физики в развитии человеческой цивилизации; 

 ознакомление студентов с физикой как с основой современной техники и технологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные физические величины, их физический смысл, единицы измерения; фундамен-

тальные опыты; физические законы: словесную и математическую формулировку, границы 

применения; устройство и принцип действия физических приборов; проблемы, достижения со-

временного этапа физики; 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания для решения рассматриваемых задач;  

владеть: 

 навыками численных расчетов физических величин при решении физических задач и об-

работке экспериментальных результатов;  

 представлением физической информации различными способами (в вербальной, знако-

вой, аналитической, математической, графической, схемотехнической формах). 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы: 

 

 

Б1.Б.08.01 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 

 

Раздел 1. Физические основы механики. Основные понятия кинематики. Основы динамики. 

Законы Ньютона.  Закон всемирного тяготения. Проявление и применение законов динамики. 

Трение. Деформация тел. Виды деформации. Закон Гука. Закон сохранения и превращения 

энергии. Применение закона сохранения и превращения энергии к решению задач. Закон со-

хранения механического импульса. Применение законов сохранения импульса и механической 

энергии к решению  

Раздел 2. Колебания и волны. Решение задач с применением уравнений, описывающих ко-

лебательное движение Решение задач с применением формул периодов колебаний для матема-

тического и пружинного маятников.  Решение задач с применением уравнений, описывающих 

распространения волн. Решение задач, рассматривающих интерференцию и дифракцию волн 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. Основы МКТ. Характеристика законов 

молекулярной физики. Термодинамика. Агрегатные состояния вещества. Уравнение теплового 

баланса. Тепловые двигатели. Термодинамические процессы в газах. Изопроцессы.  Температу-

ра. Влажность.  Поверхностное натяжение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  зачетных единицы  (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения в 1 семестре.  

 

 

Б1.Б.08.02 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. ОПТИКА. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ 

ФИЗИКА. 

 

Раздел 1. Электричество и магнетизм. Электрический заряд. Электризация тел. Электри-

ческое поле. Проводники, полупроводники, диэлектрики. Основы теории полупроводников. 

Применение полупроводников. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Магнитные 

свойства вещества. Магнитное поле в окружающем мире. Применение ферромагнетиков в 

науке и технике. Магнитный способ записи информации 

Раздел 2. Оптика. Квантовая, атомная и ядерная физика. Основы квантовой физики. Тео-

рии строения атома. Постулаты Бора. Уравнение Планка Свет. Фотоэффект. Лазеры. Лазерное 
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излучение. Опыты Резерфорда. Радиоактивное излучение. Ядерные реакции. Ядерная энергети-

ка 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы  (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения во  2  семестре.  

 

 

 

Б1.Б.09  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09  Введение в профессиональную деятельность  относится к 

базовой части Б1  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»  и является обязательной.  

Изучение дисциплины базируется на междисциплинарных знаниях «Экологии», «Физи-

ки», «Химии», «Математики», «Информатики» и других дисциплин естественнонаучного, об-

щепрофессионального, и социально-экономического профиля. Для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными 

школьной программой по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

дисциплинами: «Математика», «Социология», «Правоведение», «Философия», «Экология». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины- ознакомить студентов с ролью бакалавра и специалиста в ре-

шении проблем по защите биосферы и техносферы от негативных воздействий, по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные задачи:  

 приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для изуче-

ния проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности в техносфере. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, термины и определения науки о безопасности жизнедеятельности; 

 современное состояние мира опасностей, исторические этапы его формирования и ис-

точники опасностей;  

 влияние энергетики, промышленности, транспорта и отраслей экономики на состояние 

среды обитания;  
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 применяемые и перспективные способы и методы защиты человека, техносферы и био-

сферы от негативных воздействий;  

 тенденции развития и совершенствования Мира, роль опасностей в этом процессе;  

 роль будущего специалиста в создании безопасных условий жизнедеятельности в техно-

сфере; 

  содержание образовательных программ по рассматриваемым направлениям подготовки, 

их общность и отличие; 

уметь: 

 сформулировать понятия – биосфера, техносфера, опасность, безопасность, защита 

окружающей среды, безопасность жизнедеятельности человека, устойчивое развитие Мира, но-

осфера; 

 сформулировать условия безопасности жизнедеятельности человека, основные направ-

ления и задачи деятельности бакалавра и специалиста в его профессиональной области; 

владеть: 

 навыками превентивного описания опасностей конкретного региона техносферы, объек-

та энергетики, промышленного производства, средств транспорта; навыками сопоставления по-

казателей качества техносферы с предельно допустимыми уровнями загрязнения. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Среда обитания человека 

Введение. Система «Человек – среда обитания». Общие свойства систем. Основные пото-

ки в системе «человек – среда обитания».  Воздействие вещественно-энергетических и инфор-

мационных потоков на человека. Основные понятия, термины и определения; биосфера и чело-

век; техносферная безопасность; безопасность жизнедеятельности в техносфере; защита в чрез-

вычайных ситуациях; пожарная безопасность; теоретические и функциональные основы науки 

о безопасности жизнедеятельности; безопасность и экологичность технических систем и объек-

тов; способы и методы реализации экобиозащиты. 

 Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Опасности, их классификация и оценка риска.  Безопасность и ее обеспечение. Системы 

безопасности.  Опасные и вредные факторы среды (ОВФ): классификация, параметры.  Норми-

рование опасных и вредных факторов. Человеческий фактор и безопасность.   

 Раздел 3. Задачи и подготовка специалиста в области техносферной безопасности. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника.  Профессиональные компетенции 

выпускника. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения -  уст. сессия.  

 

 

Б1.Б.10  НОКСОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.10  Ноксология относится к базовой части Б1 учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях » и являет-

ся обязательной.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Ноксология», яв-

ляются базисными при дальнейшем изучении дисциплин, «Производственная безопасность», 
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«Производственная санитария и гигиена труда», «Защита в ЧС»,  «Надёжность технических си-

стем и техногенный риск». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- общий анализ опасностей техносферы и систематизация опыта научно-практических до-

стижений в области промышленной и экологической безопасности; 

- формирование у студентов профессиональной ноксологической компетентности (в части 

формирования знаний теоретических основ мира опасностей и принципов обеспечения без-

опасности, готовности реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознании прио-

ритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей профессио-

нальной деятельности). 

Основные задачи:  

- дать представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на чело-

века и природу;  

- сформировать критерии и методы оценки опасностей;  

- описать источники и зоны влияния опасностей;  

- дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и спосо-

бах защиты человека и природы от опасностей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу, виды и критерии оцен-

ки опасностей. 

уметь: 

 идентифицировать опасности, оценивать поля и показатели их негативного влияния. 

владеть: 

 навыками описания полей опасностей для достижения состояния безопасности человека, 

техносферы и природы. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Современная структура Вселенной. Геосфера. Техносфера. Биосфера. Ноосфера. Эволю-

ция геосферы и техносферы. Виды и масштабы негативного влияния техносферы на человека, 

общество и природу. Теория ноосферы В.И. Вернадского. Понятие «Ноксосфера». Потребность 

общества в человекозащитной и природозащитной деятельности. Ее виды: безопасность (охра-

на) защита окружающей среды, безопасность жизнедеятельности, техносферная безопасность. 

Ноксология как учение об опасностях и минимизации негативных воздействий материального 

мира на человечество и природу. Роль и значение человека в создании безопасной техносферы. 

Раздел 2. Теоретические основы ноксологии. 

Цели и задачи ноксологии. Понятие опасность. Происхождение опасностей. Потоки масс 

веществ, энергий и информации - основа сохранения жизни. Закон Ю.Н. Кураковского. Потоки 

в естественной среде. Условия возникновения и реализация опасностей. Закон В. Шелфорда о 

толерантности. Эволюция мира опасностей. Принцип возможности создания безопасной техно-

сферы. Понятие «источник опасности», «объект защиты». 



59 

 

Раздел 3. Современный мир опасностей (ноксосфера). 

Виды опасностей по происхождению: естественные, бытовые и производственные. Гео-

генные опасности. Климатические опасности. Гидрологические опасности. Отходы как вид 

опасностей. Классификация отходов. Паспорт отходов. Виды опасностей: опасности толерант-

ного воздействия, чрезвычайные опасности. Техносфера как новый тип среды обитания. Оценка 

экономического ущерба от загрязнения атмосферы. Современный уровень и перспективы раз-

вития техники и технологий защиты литосферы. Современное состояние и перспективы разви-

тия атмосфероохранной техники и технологий. Расчет  выбросов загрязняющих веществ от пе-

редвижных источников загрязнения атмосферы. Многообразие техногенных опасностей, их за-

висимость от ошибочной деятельности человека и от показателей надежности технических си-

стем. Антропогенные опасности как вероятность ошибочной деятельности человека — опера-

тора технических систем и населения. Виды опасностей: опасности толерантного воздействия, 

чрезвычайные опасности. Классификация опасностей: по источникам генерации — естествен-

ные и антропогенные опасности, техносферные опасности; по виду потоков — массовые, энер-

гетические и информационные опасности. Классификация опасностей: по уровню воздействия; 

по длительности воздействия; по масштабам воздействия; по завершенности воздействия. Клас-

сификация опасностей:— потенциальные, реальные и реализованные опасности. Происше-

ствия, чрезвычайные происшествия (ЧП) — аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Клас-

сификация опасностей по признакам объекта защиты от их воздействия. Состояние мира опас-

ностей на различных этапах развития деятельности. Экологические катастрофы. Рукотворные 

катастрофы. Радиация и человек. 

Раздел 4. Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. 

Критерии комфортности по освещению, по концентрации загрязняющих веществ, по интен-

сивности излучений. Индекс загрязнения атмосферы. Критерии травмоопасности. Понятие риска. 

Индивидуальный, социальный и экологический риск. Концепция приемлемого риска. Экобиоза-

щитная техника. Защита от глобальных опасностей. Риск – количественная мера опасности. 

Эволюция опасностей и жизнедеятельность. Тенденции и причины развития природных опас-

ностей. Негативные последствия влияния опасностей на человека: заболевания, травмирование, 

сокращение продолжительности жизни. Идентификация опасностей и разработка паспорта опас-

ности. Негативные последствия воздействия опасностей на природу: загрязнение природной среды, 

вторичные воздействия на природу, угнетение развития, разрушение природных зон. Материаль-

ный ущерб от опасностей. Социально-демографические критерии оценки опасностей. Демографи-

ческая пирамида. Средняя продолжительность жизни работающих и пенсионеров. Связь значения 

средней продолжительности жизни населения с величинами индивидуального риска и валового 

внутреннего продукта. Классификация потребностей человека. 

Раздел 5. Мониторинг опасностей. 

Схемы воздействия опасностей на человека в техносфере. Схема воздействия опасностей 

техносферы на природную среду. Мониторинг опасностей. Аттестация рабочих мест. Концеп-

ция устойчивого развития. Взаимосвязь производственной, промышленной и экологической 

безопасности. Варианты взаимного расположения объектов защиты и опасных зон в условиях 

производства и в природной среде. Идентификация опасностей. Качественный и количествен-

ный анализ опасностей, создаваемых их источником. Анализ состояния опасных зон при сово-

купном и многофакторном воздействии источников опасностей. Учет влияния демографиче-

ских показателей на территориальное размещение источников опасностей в регионах и сели-

тебных зонах. Непрерывный или периодический мониторинг состояния техники, среды обита-

ния и условий деятельности. Контроль знаний работающих по безопасным приемам деятельно-

сти. Тестирование и профессиональный отбор операторов технических систем. Периодическое 

совершенствование знаний работающих по основам безопасности деятельности бережного от-

ношения к природе и техносфере. Экологический мониторинг. Система мониторинга опасно-

стей в России. Службы мониторинга зарубежных стран, взаимодействие с российскимислужба-

ми мониторинга. 

Раздел 6. Минимизация опасностей. Устойчивое развитие системы «человек – природа – 

техносфера». 
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Малоотходные производства. Этапы их создания. Применение средств и устройств инди-

видуальной защиты. Перспективы развития ноксологии, ее значение в сохранении и развитии 

жизни на нашей планете. Концепция и системы безопасности. Критерии безопасности -  струк-

тура и содержание. Анализ воздействия факторов среды на человека на основе изучения дина-

мики смертности и продолжительности жизни. Способы минимизации опасностей. Нормирова-

ние выбросов, сбросов. Защита расстоянием, временем, экранированием. Способы минимиза-

ции чрезвычайных опасностей: общие подходы к защите от чрезвычайных опасностей. Оценка 

надежности и работоспособности техники. Признаки устойчивого развития: стабилизация чис-

ленности населения; формирование у населения рационально обоснованного использования 

природных ресурсов и утилизации отходов; всемерное сдерживание развития техносферы; ра-

циональное управление потоками вещества, энергии в пространстве и во времени; создание ка-

чественного техносферного пространства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в 3  семестре.  

 

 

Б1.Б.11 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОСФЕРЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.11  Физико-химические процессы в техносфере  относится к ба-

зовой части Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрез-

вычайных ситуациях »  и является обязательной.  

Дисциплина Имеет межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: 

«Математика»,«Ноксология», «Безопасность жизнедеятельности», «Химия», «Физика», «Гео-

графия», «Экология». Курс «Физико-химические процессы в техносфере» ориентирован на по-

вышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на зна-

ниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 - формирование у студентов целостного представления о процессах и явлениях физико-

химического взаимодействия загрязнителей с компонентами окружающей среды, необходимого 

при решении физико-химических проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 - ознакомить студентов с процессами превращения веществ, сопровождающихся изме-

нением химических и физических свойств, при котором меняется техносфера; 

 - создание теоретической базы для успешного усвоения студентами специальных дисци-

плин и, в частности, – формирование научного и инженерного мышления. 

Основные задачи:  

 формирование представлений об основных физико-химических процессах происходя-

щих в биосфере и техносфере;  

 приобретение знаний о законах миграции химических элементов, глобальных биогеохи-

мических циклах;  

 приобретение знаний по проблемам химического загрязнения биосферы;  

 изучение закономерностей физических явлений и химических процессов в окружающей 

среде под воздействием естественных и антропогенных факторов. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  

 основные физико-химические закономерности, протекающие в различных слоях земли, 

воды и атмосферы, 

 механизмы и условия протекания химических реакций в атмосфере,  

 предвидеть их результаты для планеты в целом,  

 разбираться в методах качественной оценке процессов в техносфере. 

 методы исследования состояния окружающей среды; 

 пути миграции загрязнителей, этапы их трансформации; 

 последствия влияния загрязнителей на компоненты биосферы. 

уметь: 

 идентифицировать  негативные  воздействия  среды  обитания  естественного,  

 техногенного и антропогенного происхождения;  

 -  осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду с учетом специфики природно-климатических условий; 

 прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания, вызванной трансфор-

мацией или миграцией загрязнителей; 

 предлагать алгоритм действий для предотвращения развития негативной ситуации в сре-

де обитания. 

владеть: 

 опытом сбора и анализа существующих данных по выделенной проблеме;  

 методами предсказания протекания возможных химических реакций в окружающей сре-

де и оценки их воздействия на живую и неживую природу. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение. Техносфера и ее составляющие 

Распространенность  химических веществ в окружающей среде. Кларки, биофильность и 

технофильность химического элемента.  Ксенобиотики. 

Раздел 2. Физика и химия атмосферы и ее загрязнителей 

Тепловой баланс системы «поверхность Земли - атмосфера». Альбедо атмосферы и зем-

ной поверхности. Озоновый слой. Аэрозоли. Ионосфера и термосфера Земли, естественный 

магнетизм.«Зимний» смог Лондонского типа. Фотохимический или «летний» смог Лосс-

Анджелесского типа. Влияние загрязнителей на прозрачность атмосферы и цветопередачу. 

Теория видимости в атмосфере. Определение факторов переноса и путей превращения приме-

сей в атмосфере. Определение уровня загрязнения воздушной среды автотранспортом. Темпе-

ратурный режим системы “Земля-атмосфера”. Изменение температурного режима, “парнико-

вый” эффект. Просачивание аэрозолей в стратосферу и их влияние. Магнитосфера Земли. Гео-

магнитные “ловушки” космических частиц. Ионосфера и термосфера Земли, естественный маг-
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нетизм. Понятие кислотных дождей. Источники  загрязнений и загрязнители, приводящие к об-

разованию кислотных дождей. Радиационные пояса Земли. Эффекты электромагнитного излу-

чения. Антропогенное электромагнитное поле. Влияние загрязнений на прозрачность атмосфе-

ры и цветопередачу. Теория видимости в атмосфере. Видимость в чистом воздухе. Рассеяние на 

частицах. Взаимодействие аэрозолей с объектами техносферы. 

Раздел 3. Физико-химические свойства гидросферы. 

Физические и химические характеристики Мирового океана. Роль океанов в регулирова-

нии климата. Растворимость и бионакопление загрязнителей Мирового океана. Феномен Эль-

Ниньо (Южное колебание). Закисление природных вод кислотными осадками. Буферная ем-

кость естественных водоемов. Определение рН, кислотности и щелочности воды. Определение 

факторов переноса и путей превращения примесей в гидросфере. Химический состав природ-

ных вод. Пресная и соленая вода. Подземные воды. Вода земной коры. Взаимодействие поверх-

ностных и подземных вод. Мировой океан, глобальное перемещение океанских вод. Конвек-

тивные течения. Апвеллинг. Загрязнение вод. Консервативные загрязнители: тяжелые металлы, 

гидрофобные соли, нерастворимые углеводороды, нефть, пестициды, ПАВ, радионуклиды. 

Влияние ПАВ на состояние природных вод. Влияние нефтепродуктов на экосистемы морей и 

океанов. Лигандный состав природных вод. Гидроксокомплексы. Коллоидно-дисперсные фор-

мы комплексных соединений. Сорбция. Активный ил. Сорбция пестицидов. Равновесие на гра-

нице раздела “вода - донный ил”. Процессы, протекающие в водных объектах. Закисление при-

родных вод кислотными остатками. Буферная емкость естественных водоемов. Антропогенное 

эвтрофирование водоемов. Кислородное голодание. Изменение популяций водных организмов. 

Олиготрофное  и эвтрофное состояние водоемов.  Содержание  биогенных   элементов. Эвтро-

фикация.  Очистка питьевой воды. Обеззараживание воды методами хлорирования и озониро-

вания. Преимущества и недостатки этих методов. 

Раздел 4. Физико-химические процессы в литосфере. Загрязнения почв 

Геохимия загрязнителей: количественные и качественные характеристики почв. Ксено-

биотики почвы. Типы почв. Климатическое зонирование почв. Процессы деградации почв. Де-

фляция. Определение факторов переноса и путей превращения химических веществ в почве. 

Технофильность и деструктивная активность элементов. Климатическое зонирование почв. Ре-

акции тяжелых металлов. Преобразование оксидов металлов в растворимые формы гидрокси-

дов, карбонатов, гидрокарбонатов и др. Принципы образования хелатных соединений. Хелато-

образующие комплексы почв. Образование внутрикомплексных хелатов металлов. Подкисле-

ние почв. Восстановление серы анаэробными сульфатредуцирующими бактериями. Накопление 

серы, подщелачивание почв. Радионуклиды. Цезий, йод, стронций, радий и уран в почвах. 

Сорбция радионуклидов частицами почвы. Образование комплексных соединений. Пестициды. 

Галогенсодержащие углеводороды в почве. Засоление почв. Потери гумуса вследствие сельско-

хозяйственной и промышленной деятельности человека. Добыча полезных ископаемых откры-

тым способом. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Перспективы их использо-

вания. Механизм химического выветривания. Виды выветривания: растворение, окисление, 

гидролиз. Самоочищение  почв.  Физическое,  химическое,  биологическое  самоочищение. 

Время самоочищения. 

Раздел 5. Миграция загрязнителей атмосферы, гидросферы и почвы.  

Миграция загрязнителей в атмосфере, гидросфере и литосфере. Биотический перенос за-

грязнителей, поглощение, биоумножение, биоаккумуляция загрязнителей в пищевых цепях, 

биогеохимические барьеры. Параметры подвижности загрязняющих веществ: сток, подъем, пе-

ренос, равновесие. Физико-химические барьеры почв: окислительные, восстановительные, гле-

евые, сульфитно-карбонатные, сульфидные, испарительные, сорбционные, термодинамические. 

Механические барьеры, фильтрационный эффект. Поглощение и перераспределение веществ 

растениями. Ряды поглощаемых элементов. Аномальные коэффициенты поглощения металлов 

(Сu, Co, Zn, Ni, Cd, Hg и т.д.) отдельными видами растений. Биотический перенос по пищевым 

цепям. Определение влияния окружающей среды на древесную растительность. Определение 

степени влияния леса на состав атмосферы. Круговорот соединений азота и фосфора. Опусты-

нивание земель. Эрозия. Восстановление серы анаэробными сульфатредуцирующими бактери-
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ями. Накопление серы в почве из атмосферы. Миграция тяжелых металлов и радионуклидов в 

геосферах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения во 2  семестре.  

 

 

Б1.Б.12 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 Инженерная графика  относится к базовой части Б1 учебно-

го плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях » 

и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 обеспечение будущих бакалавров и инженеров знанием общих методов: построения и 

чтения чертежей;  

 решения большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникаю-

щих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных 

технических и других объектов. 

Основные задачи:  

 изучения инженерной графики сводятся к изучению общих методов построения и чтения 

чертежей, решения разнообразных инженерно- геометрических задач в процессе проектирова-

ния и конструирования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 -  методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных изделий, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

 построение и чтение сборочных чертежей общего вида среднего уровня сложности и 

назначения;  

  способы графического представления пространственных образов и схем;  

  стандарты ЕСКД 

уметь: 

  использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;  
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  использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов курсо-

вых, расчетно-графических и дипломных работ. 

владеть: 

 навыками мысленного представления форм и размеров изделий по их изображениям на 

чертеже; 

  навыками конструирования несложных изделий и разработки документации на них. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Общие сведения об изделиях и их составных частях. Основные сведения по вы-

полнению чертежей.  

Раздел 2. Геометрические построения. Изображения на технических чертежах.  

Раздел 3. Чертежи деталей машин и приборов и их элементы. Виды соединения составных 

частей изделия.  

Раздел 4. Сборочный чертеж. Деталирование.  

Раздел 5. Строительное черчение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во  2 семестре; 

 по заочной форме обучения во 2  семестре.  

 

 

Б1.Б.13 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация  относится к 

базовой части Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 приобретение знаний по методам обеспечения взаимозаменяемости на производстве, по 

стандартизации и ее методическим основам, а также по вопросам метрологического обеспече-

ния качества продукции 

Основные задачи:  

 овладение методами выбора точности и правил указания норм точности при оформлении 

документации; изучение принципов организации деятельности в области метрологии, стандар-

тизации и сертификации; 

  формирование навыков использования стандартов, имеющих отношение к решаемой за-

даче;  

 ознакомление с методами и средствами контроля. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 
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 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандарти-

зации, метрологии и управлению качеством;  

 систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами и единством измерений;  

 методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию сертифика-

ции продукции; правила проведения испытаний и приемки оборудования;  

 способы анализа качества продукции, организации статистического контроля качества и 

управления производственными процессами;  

 основы экономики, организации труда, производства и управления, основы законода-

тельства и нормы охраны труда; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, 

технических условий и другой нормативно-технической документации; 

уметь: 

 осуществлять нормализационный контроль технической документации;  

 разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и 

другие документы по стандартизации, сертификации;  

 осуществлять систематическую проверку применяемых на предприятии стандартов и 

других документов по стандартизации, сертификации и метрологии;  

 контролировать выполнение работ по стандартизации подразделениями предприятия. 

владеть: 

 компьютерной технологией для планирования и проведения работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии;  

 методом унификации, симплификации и расчета параметрических рядов при разработке 

стандартов и другой нормативно-технической документации;  

 методом контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертифи-

кации продукции и систем;  

 методом анализа данных о качестве продщукции и способы отыскания причин брака;  

 технологией разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и кон-

троля;  

 методом расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации 

и метрологии. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Предмет и задачи метрологии. Метрология и ее место среди других наук. Основ-

ные понятия и термины. Структура метрологии.  

Раздел 2. Качество измерений и способы его достижения. Физические величины. Клас-

сификация физических величин. Понятие о единице физической величины и измерении. Меж-

дународная система единиц (система СИ). Эталоны единиц системы СИ. Передача размера еди-

ниц от эталона к рабочим эталонам и рабочим средствам измерения. Поверочные схемы. Стан-

дартные образцы.  

Раздел 3. Сущность стандартизации. Исторические основы развития стандартизации. Цели, 

принципы и функции стандартизации. Основные термины и определения в области стандарти-

зации. Стандартизация и качество продукции.  
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Раздел 4. Правовые основы сертификации. Стандартизация объектов сертификации в виде 

нормативных документов на продукцию, услуги, системы качества. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4  семестре.  

 

 

Б1.Б.14 ЭКОНОМИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.14  Экономика  относится к базовой части Б1 учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является 

обязательной.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также на 1-ом курсе обучения в 

ВУЗе. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как математика, история, иностранный язык (преимущественно английский), ин-

форматика. 

В свою очередь, основные положения дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при изучении других дисциплин, основанных на знании основных закономерностей и тен-

денций, происходящих в экономической жизни общества. 

 Изучение экономики (экономической теории) призвано вооружить будущего бакалавра 

(специалиста) знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое значение, 

поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, от-

ветственных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в 

своей собственной жизни. 

 В процессе изучения студенты получают: 

- навыки работы с экономической литературой и другими информационными источника-

ми. 

- навыки анализа микро- и макроэкономических показателей.  

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Экономика (Экономическая теория)» являются: 

- обеспечение установленного Государственным стандартом высшего образования уровня 

подготовки студентов в области экономики, формирование экономической грамотности, необ-

ходимой для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни обще-

ства в России и Приднестровье;  

- формирование культуры экономического мышления; 

- выработка практических навыков принятия самостоятельных экономических решений, 

как в личной, так и в общественной жизни. 

 В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить студентам соответ-

ствующий понятийный аппарат; 

- на основе знаний систем организации жизни общества, современных направлений, школ 

экономической теории сформировать у студентов мировоззрение, позволяющее объективно 
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оценить ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию управления 

экономической деятельностью; 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим вопро-

сам; 

- выработать у студентов умение проводить сравнительный анализ различных экономиче-

ских концепций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2)  

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия, категории и модели экономической науки; 

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях; 

 теоретические и методологические основы анализа экономических процессов и явлений, 

происходящих в обществе. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат и методы микро- и макроэкономики в 

профессиональной деятельности; 

 использовать принципы, законы и экономические модели для анализа социально-

значимых проблем и процессов; 

 логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную речь, фор-

мулировать и аргументировать свою позицию, грамотно использовать экономические термины. 

  Владеть: 

 экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

 культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу экономи-

ческих процессов; 

 практическими навыками решения конкретных экономических задач. 

4.Структура содержания дисциплины.  

Дисциплина состоит из 3-х разделов: 

Раздел 1. Современная экономика и экономическая наука. 

            Раздел 2. Основы микроэкономики. 

            Раздел 3. Макроэкономика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в  3 семестре.  
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Б1.Б.15 ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 Электроника и электротехника  относится к базовой части 

Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных си-

туациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формировании у студентов знаний, необходимых для эффективного и безопасного при-

менения электротехнических и электронных устройств в процессе их работы в профессиональ-

ной деятельности. 

Основные задачи:  

 дать студентам теоретические знания по электрическим и магнитным цепям, по устрой-

ству и принципу действия электротехнических и электронных устройств, по измерительным 

приборам и измерениям электрических величин;  

 привить практические навыки по расчету электрических и магнитных цепей и основных 

характеристик электротехнических и электронных устройств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные законы электромагнитных явлений;  

 устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, электротехнических 

устройств;  

 устройство и принцип работы полупроводниковых приборов и усилителей, основы элек-

тропривода и принцип построения схем управления электроприводом, вопросы электроснабже-

ния предприятий; 

уметь: 

 читать электрические схемы;  

 пользоваться электроизмерительными приборами;  

 производить выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры;  

 технически грамотно и безопасно эксплуатировать электрооборудование отрасли и 

управлять технологическими процессами. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Электрическая цепь, основные законы электрических цепей, методы расчета электриче-

ских цепей постоянного и синусоидального переменного потока, тепловое действие электриче-

ского потока, электромагнетизм и магнитные цепи, электромагнитные расчеты, трехфазная си-

стема, переходные процессы в электрических цепях,  

Типовое электротехническое оборудование: трансформаторы, асинхронные бесколлек-

торные машины, коллекторные машины, синхронные машины, электропривод, режим работы 

электрооборудования и расчет их основных параметров, электротехническая аппаратура. Осно-
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вы промышленной электроники: электронные, ионные и полупроводниковые приборы, элемен-

ты промышленной автоматики и их применение.  

Основы электрических измерений, измерительные приборы, их применение. Основы 

электроники, элементная база, источники вторичного электропитания, усилители электриче-

ских сигналов, импульсные и автогенераторные устройства, элементы цифровой электроники, 

микропроцессорные средства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в 3  семестре.  

 

 

Б1.Б.16 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.16  Экология  относится к базовой части Б1 учебного плана ос-

новной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является 

обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как фундаментальной 

науки об экосистемах и биосфере и формирование экологического мировоззрения на основе 

знания особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры. 

Основные задачи:  

 изучение основных законов и концепций экологии, свойств живых систем, средообра-

зующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней человека; 

 формирование представлений об экологических кризисных ситуациях и о возможностях 

их преодоления.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления)  

 (ОК-2); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные типы экосистем; 

 основные законы и концепции экологии;  

 структуру, динамику, условия устойчивости эко-систем и биосферы; 

 биологические и социальные свойства человека, базовые потребности, влияние экологи-

ческих факторов на здоровье, лимитирующих факторах и прогнозах развития человечества;  
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 о причинах кризисных экологических ситуаций и путях их преодоления;  

 об экологических принципах охраны природы и правилах экологической культуры в бы-

товых и  производственных социальных ситуациях. 

уметь: 

  оценивать экологические последствий деятельности человека; 

владеть: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов; 

 способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуа-

ций; 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Теоретическая экология. 

Организм как живая целостная система. Взаимодействия организма и среды. Экологиче-

ские системы. Экологическая неразрывность процессов в живой и неживой природе способ-

ность природных систем к самоочищению. Антропогенные экосистемы. 

Раздел 2 . Антропогенное воздействие на биосферу. 

Виды загрязнения окружающей среды. Нормирование уровня загрязнений. 

Раздел 4 . Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование. 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; система правил  и норм по оценке качества среды; основы экономики природопользо-

вания; организационно-правовые основы природоохранной политики в ПМР и России; роль 

общественных организаций; международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4  семестре.  

 

 

Б1.Б.17  ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 Философия  относится к базовой части Б1 учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и является 

обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

       -  формирование        представления   о       философии       как   способе     познания   

мира       в  его       целостности,  ее основных  проблемах и методах  исследования действитель-

ности;    

       -  введение в историю и круг современных философских проблем, связанных с буду-

щей      профессиональной деятельности, решением социальных и профессиональных задач;    

       - развитие навыков творческого мышления на основе работы с философскими текста-

ми;   
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       -  развитие  способности    критического  восприятия  и  оценки  различных  источни-

ков   информации,  владение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;   

       - овладение культурой мышления, умением логично формулировать собственное ви-

дение    проблем и способов их разрешения, умением в письменной и устной форме правильно 

и аргументировано представлять результаты своей мыслительной деятельности;   

       -  формирование  способности  самостоятельно  ставить,  анализировать  и  оценивать  

философские проблемы;   

Задачами освоения дисциплины являются: 

      – способствовать усвоению основных концептов истории и теории философской 

науки: онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, методологии научного 

познания, аксиологии, философии науки и др. 

– раскрыть роль философии в развитии личности и общества; 

      – раскрыть особенности накопленного опыта в исторической связи философии с дру-

гими социальными науками; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 специфику философии как способа познания и духовного освоения мира, основные раз-

делы современного философского знания и  исторические типы философии, философские про-

блемы и методы исследования, связь философии с другими научными дисциплинами; 

уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения;  

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

 использовать в практической жизни философские и общенаучные методы мышления и 

исследования;  

 демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера, способность к рефлексии 

владеть: 

 навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское содержание; 

  навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников информации; 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной аргументации, публич-

ной речи;  

 базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Философия, её предмет и место в культуре. 

Раздел 2. Исторические типы философии. 

Раздел 3. Философская онтология. 

Раздел 4. Теория познания. 

Раздел 5. Философия и методология науки. 

Раздел 6. Социальная философия. 

Раздел 7. Философская антропология. 
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Раздел 8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4  семестре.  

 

 

Б1.Б.18 МЕХАНИКА 

 

Б1.Б.18.01 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.18.01 Теоретическая механика  относится к базовой части Б1 

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний в области теоретической механики  

Основные задачи:  

 приобретения навыков, умений самостоятельно строить и исследовать механические мо-

дели технических систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 законы преобразования систем сил;  

 условия равновесия систем сил на плоскости и в пространстве и условия равновесия тел; 

трения скольжения и сопротивление качению на равновесие тел;  

 способы задания движения точки и тела, законы определения скоростей и ускорений то-

чек при плоском, сферическом и произвольном движении тела; 

 основные задачи динамики материальной точки и уравнения движения системы матери-

альных точек.  

 колебания материальной точки и механической системы.  

 принцип Даламбера, метод кинетостатики, принцип возможных перемещений, общее 

уравнение динамики, уравнение Лагранжа второго рода, уравнение равновесия в обобщѐнных 

координатах, потенциальное силовое поле. 

уметь: 



73 

 

 определять силы реакций, действующих на тело, и силы взаимодействия между телами 

системы; определять скорости и ускорения точек тела во вращательном и плоском движениях; 

определять динамические реакции опор вращающихся тел.  

 анализировать кинематические схемы механических элементов агрегатов и комплексов, 

определять их основные динамические характеристики 

владеть: 

 методами анализа механизмов в статике, кинематике и динамике;  

 критериями выделения основных параметров, влияющих на устойчивую работу устано-

вок и агрегатов. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Геометрические характеристики плоских сечений. Центральное растяжение-сжатие. Рас-

четы на сдвиг (срез) и смятие. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке 

тела. Теории прочности. Прямой поперечный изгиб. Кручение. Сложное сопротивление. Расчет 

оболочек по безмоментной теории. Расчеты на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб. 

Расчеты на прочность при нагрузках, меняющихся во времени 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в 3  семестре.  

 

 

Б1.Б.18.02  СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.18.02  Сопротивление материалов относится к базовой части 

Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных си-

туациях» и является обязательной.  

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование знаний о прочности, жесткости и устойчивости как необходимых условий 

надежности технологических машин и оборудования,  

 обучение методам прочностных расчетов элементов технологических машин и оборудо-

вания,  

 обучение методам экспериментального определения прочностных свойств. 

Основные задачи:  

 изучение студентами основ теоретических и практических методов исследования, расче-

та, проектирования и квалифицированной эксплуатации механического оборудования,в уста-

новках и вспомогательных системах 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
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 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия - прочность, жесткость, устойчивость, напряжения, деформации, пе-

ремещения, коэффициент запаса прочности, допускаемое напряжение;  

  методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций;  

 методики испытаний материалов; испытательные машины и измерительные приборы. 

уметь: 

 составлять расчетные схемы объектов; б) проводить расчеты типовых элементов, дета-

лей машин по критериям прочности, работоспособности и надежности. 

владеть: 

 навыками использования методов сопротивления материалов при решении практических 

задач.  

 основами методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов 

конструкций. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Растяжение и сжатие  

Раздел 3. Плоский изгиб  

Раздел 4. Статически неопределимые системы  

Раздел 5. Геометрические характеристики сечений  

Раздел 6. Теория напряженного состояния  

Раздел 7. Сдвиг и кручение  

Раздел 8. Сложное сопротивление  

Раздел 9. Устойчивость сжатых стержней  

Раздел 10. Расчет конструкций на выносливость Действие динамических нагрузок 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4  семестре.  

 

 

Б1.Б.19 ТЕПЛОФИЗИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19  Теплофизика  относится к базовой части Б1 учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»  и являет-

ся обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 формирование знаний по данному предмету с тем, чтобы подготовить необходимый 

фундамент для решения студентами ряда прикладных задач и проведение исследований в обла-
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сти разработки новых технологий и оборудования, средств защиты от опасных и вредных фак-

торов. 

Основные задачи:  

  теоретическое освоение студентами основных положений курса «Теплофизика»; 

  приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

навыков научного исследования; 

  формирование навыков в применении методологии и методов количественного и 

качественного анализа процессов тепломассообмена, работы тепловых двигателей и тепловых 

электростанций, самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 первый и второй законы термодинамики как основные законы Природы; уравнения ма-

тематической физики, описывающие основные виды теплообмена между телами; методы тео-

ретического и экспериментального исследования процессов тепломассообмена; 

уметь: 

 применять законы термодинамики для оценки параметров технических систем при раз-

личных физических условиях;  

 проводить расчеты теплового режима в целях оптимизации элементов технических си-

стем;  

 осуществлять выбор материалов для обеспечения тепловой защиты объектов современ-

ной техники. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Краткое содержание дисциплины. Предмет теплотехники. Связь с другими об-

ластями знаний. Основные понятия и определения.  

Раздел 2. Термодинамика: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы термодинамики, тер-

модинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, термодинамика потоков, термоди-

намический анализ теплотехнических устройств, фазовые переходы, химическая термодинами-

ка.  

Раздел 3. Теория теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, 

интенсификация теплообмена. Основы массообмена.  

Раздел 4. Тепломассообменные устройства. Топливо и основы горения. Теплогенерирую-

щие устройства, холодильная и криогенная техника. Применение теплоты в отрасли.  

Раздел 5. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетиче-

ские ресурсы. Основные направления экономии энергоресурсов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  



76 

 

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4  семестре.  

 

 

Б1.Б.20  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.20   Безопасность жизнедеятельности  относится к базовой 

части Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и является обязательной.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о не-

разрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопас-

ности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работо-

способности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности (ноксоло-

гической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Основные задачи:  

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятель-

ностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

 формирование: культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; куль-

туры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации опасности и оцени-

вания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; готовности применения профес-

сиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; моти-

вации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; спо-

собностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и про-

блем безопасности; способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

3. Требования к результата освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 
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 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и ра-

циональные условия деятельности; анатомо-физические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; методы исследования устой-

чивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед-

ствий. 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их ре-

ализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; эффек-

тивно применять средства защиты от негативных воздействий; проводить контроль параметров 

и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; разрабаты-

вать мероприятия по повышению безопасности производственной деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть:  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к без-

опасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и тех-

нологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обес-

печения безопасности. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и определения. Человек и среда 

обитания. Характерные состояния системы «человек – среда обитания» 

Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека. Основы  

физиологии  труда  и  комфортные  условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии ком-

фортности 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания на человека. Негативные факторы техносферы и их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду. Критерии безопасности 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов техно-

генного происхождения. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия техни-

ческих систем 

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Без-

опасность в ЧС 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетных единицы (180 часа).  
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Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6  семестре.  

 

 

Б1.Б.21  ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.21  Теория горения и взрыва  относится к базовой части Б1. 

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях»  и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 изучение физических явлений, происходящих при горении и взрыве, моделей и уравне-

ний для их описания, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих анали-

зировать эти явления и модели и выполнять необходимые расчеты. 

Основные задачи:  

 ознакомление с теориями теплового и цепного взрыва, зажигания и  распространения 

пламени, детонации и ударных волн; 

 изучение условий возникновения и распространения горения, условий перехода горения 

во взрыв, параметров горения газов, жидкостей и твердых горючих материалов; 

 овладение методами расчета объема и состава продуктов горения, теплоты и 

 температуры горения, основных показателей пожарной опасности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы процессов горения и взрыва; 

 физико-химические процессы, протекающие в горючих и взрывчатых веществах; 

 поражающие факторы пожаров и взрывов; 

 основные горючие и взрывчатые вещества и способы их классификации; 

 условия перехода нормального горения во взрыв; 

 классификацию процессов горения и пламени, типы взрывов; 

 особенности процессов горения веществ в различном агрегатном состоянии; 

 меры безопасности при работе с горючими веществами. 

уметь: 
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 пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам пожаро- и взрыво-

безопасности;  

 рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в различном 

агрегатном состоянии; 

рассчитывать основные характеристики и параметры процессов горения и взрыва. 

 

владеть: 

 методами расчета объема и состава продуктов горения, теплоты и 

температуры горения, основных показателей пожарной опасности 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

Раздел 1. Общие вопросы процессов горения и взрыва. Физико-химические основы горе-

ния; Теория горения: тепловая, цепная, диффузионная; Виды пламени и скорости его распро-

странения, условия возникновения и развития процессов горения. 

Раздел 2. Пожаровзрывоопасность газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Взрывы: типы 

взрывов, физические и химические взрывы; 

Раздел 3. Самовоспламенение и самовозгорание 

Раздел 4. Вынужденное воспламенение (зажигание) 

Раздел 5. Дефлаграционный и детонационный режимы распространения горения.  Класси-

фикация взрывов по плотности вещества; по типам химических реакций: энергия, мощность и 

форма ударной волны, длительность импульса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения в  5 семестре.  

 

 

Б1.Б.22 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.22  Медико-биологические основы безопасности  относится к 

базовой части Б1  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

Для освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятель-

ности» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дис-

циплин  «Экология», «Химия», «Физика», «Источники загрязнения среды обитания», «Ноксо-

логия», «Физико-химические процессы в техносфере», «Физиология человека», «Основы меди-

цинских знаний». Освоение дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жизне-

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Токси-

кология», «Аттестация рабочих мест», «Производственная санитария и гигиена труда», «Без-

опасность труда» а также для проведения научно-исследовательской работы и прохождения 

всех видов практик. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
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 формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия человека с 

факторами среды обитания, о последствиях воздействия травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов, о принципах их санитарно-гигиенического нормирования. 

Основные задачи:   

 формирование у будущих специалистов современного представления об травмоопасных 

и вредных факторах среды обитания, о воздействии на человека физических, химических, пси-

хофизиологических и биологических факторов, а также представления о санитарно-

гигиенической регламентации, и стратегическом направлении предупреждения профессиональ-

ных и иных заболеваний.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 концептуальные основы токсикологии; общие закономерности воздействия физических 

факторов на человека; основные профессиональные и региональные болезни; задачи и принци-

пы гигиенического нормирования опасных и вредных факторов;  классификацию опасных фак-

торов, их природу и характеристики, источники, свойства; механизмы воздействия опасных 

факторов различной природы на организм     человека, способы профилактики и защиты от 

опасных факторов. 

уметь: 

 оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиоло-

гических функций организма, подвергающегося воздействию различных негативных факторов 

среды обитания; оценивать и объяснять комбинированное действие нескольких вредных ве-

ществ и физических факторов (шум, вибрация, ЭМП и т.д.);         

владеть: 

  навыками использование норм для различных вредных и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Негативные факторы техносферы и их влияние на организм человека 

Негативные факторы техносферы и их влияние на организм человека. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности – дисциплина, изучающая взаимодей-

ствие человека со средой обитания. Особенности влияния антропогенной деятельности на тех-

носферу и естественную среду, на потоки в них. Опасность. Энергетическая природа опасности. 

Классификация (таксономия) опасностей. Виды опасностей по происхождению: естественные, 

антропогенные и техногенные. По воздействию на человека: вредные и травмирующие (трав-

моопасные). Потенциальные, реальные и реализованные (происшествие, чрезвычайное проис-

шествие, авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация) опасности. Роль знаний в эффективной 

защите людей от опасностей, этапы их приобретения. 

Раздел 2. Физиологические основы трудовой деятельности. 

Физиологические основы трудовой деятельности. Краткая характеристика нервной систе-

мы, анализаторов человека и анализаторов систем. Профессиональные заболевания. Классифи-

кация условий трудовой деятельности. Тяжесть и напряженность трудовой деятельности, спо-
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собы их оценки. Работоспособность и ее динамика. Критерии количественной оценки и показа-

тели негативности опасностей. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техно-

сферы. Предельно допустимые концентрации веществ, предельно допустимые уровни энергий. 

Их связь с предельно допустимыми выбросами, сбросами и отбросами. 

Раздел 3. Профилактическая токсикология. 
Понятие о ядах и токсичности, отравление, болезнь, норма, гомеостаз; виды действия 

биологически активных веществ на организм, эффекты при совместном поступлении несколь-

ких веществ в организм: химический, физический, физиологический антагонизм, суммирован-

ный и потенциированный синергизм; санитарно-гигиеническое нормирование, предельно и 

временно допустимые концентрации (ПДК). 

Раздел 4. Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на орга-

низм человека факторов окружающей среды. 

Медико-биологические особенности, обусловленные воздействием физических факторов 

на организм человека. Промышленная пыль. Атмосферное давление и его влияние на организм. 

Воздействие на организм механических и акустических колебаний. Ультразвук, инфразвук. 

Воздействие на организм неионизирующих излучений. Сочетанное действие вредных факторов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения в 5 семестре.  

 

 

Б1.Б.23  ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.23  «Правоведение» относится к базовой части учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

базовой части «Философия», «История», «Социология».  

Изучение данной дисциплины направлено на усвоение обучаемыми минимума знаний по 

юриспруденции, необходимых для понимания юридических норм, знание законов и осознанное 

их применение. Дисциплина направлена на изучение основных видов нормативных правовых 

актов, характеристику участников правоотношений, их прав и обязанностей, видов правонару-

шений и оснований привлечения к юридической ответственности, освоение технологии работы 

с нормативно-правовыми актами в профессиональной сфере. Освоению данной дисциплины 

должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «История», «Философия». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Усвоить студентами неюридических специальностей базовые категории и понятия зако-

нодательства, освоить нормативно-правовые основы современного государственноправового 

развития российского общества, в формировании компетентных специалистов, способных все-

сторонне понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, приоб-

рести навыки творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и 

развития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать совре-

менное состояние и тенденции развития государства и права.  

2. Овладеть основными юридическими понятиями, в приобретении, приобрести умение 

квалифицированно использовать Конституцию, приобрести навыки анализировать норматив-

ные правовые акты, получить достаточные правовые знания для осуществления профессио-
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нальной, социальной и юридической деятельности, а также для защиты своих прав и законных 

интересов.  

3. Получить ясное понимание специфики правового регулирования общественных отно-

шений в современных условиях, а этому объективно способствует освоение значительного объ-

ема теоретического и практического материала различных отраслей юриспруденции. 

 4. Разобраться в сущности законов, необходимости их единообразного исполнения, важ-

ности поддержания режима законности и правопорядка в стране , приоритетности прав и сво-

бод личности и обязанности государства обеспечивать их охрану и защиту. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей правовой культу-

ры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность произошедших и происходящих 

государственно-правовых явлений, особенности становления, развития и функционирования 

государства и права, их взаимосвязи и специфики профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-9  способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-14  способностью использовать организационно-управленческие навыки в професси-

ональной и социальной деятельности; 

ПК-12  способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать:  

  основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

 основные нормы по организации правового регулирования в области пожарной безопас-

ности;  

 организационно-правовых основ и порядок проведения проверок выполнения требова-

ний пожарной безопасности. 

уметь:   

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

 использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

владеть:  

 способностью к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с дея-

тельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне;  

 способностью применять меры административного наказания. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Государство и право 

Раздел 2. Система права 

Раздел 3. Правоотношение и правовое  поведение 

Раздел 4.Конституционное право  

Раздел 5.Гражданское право 

Раздел  6.Семейное право 

Раздел 7. Трудовое право 

Раздел 8.Административное право 

Раздел  9.Экологическое право  

Раздел 10.Уголовное право 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения в 5  семестре.  

 

 

Б1.Б.24 ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.24 Гидрогазодинамика  относится к базовой части Б1 учебного 

плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

и является обязательной.  

Данная дисциплина базируется на таких науках, как «Высшая математика» и «Физика». 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Гидрогазодинамика», должны обладать 

также знаниями по вопросам метрологии и инженерной графики. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 – формирование у студентов способности самостоятельно производить гидравлические 

расчеты инженерных систем и элементов гидравлических систем, а также изучение методов 

гидрогазодинамического эксперимента и приобретение практических навыков использования 

основных уравнений механики жидкости и газа для расчета гидродинамических характеристик 

изотермических и неизотермических явлений с однофазными и двухфазными средами. 

Основные задачи: 

 изучение основных физических свойств, общих законов и уравнений статики и динамики 

жидкостей и газов; 

 изучение напряжений и сил, действующих в жидкостях и газах, с учетом их основных 

физических свойств, уравнений сохранения массы, количества движения и энергии; 

 уметь применять уравнения и справочную литературу для расчета различных задач вза-

имодействия и между твердым телом и движущейся средой; 

 уметь рассчитывать газодинамические параметры в различных точках движущейся сре-

ды и на поверхности обтекаемого тела; 

 уметь анализировать влияние начальных и конечных параметров и формы обтекаемой 

поверхности на эффективность работы элементов энергетических установок; 

 овладение основами физического и математического моделирования исследованных яв-

лений и процессов, расчетами характеристик по типовым методикам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- основные законы гидромеханики; 

- физические свойства жидкостей и газов; 

- общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов; 

- особенности физического и математического моделирования ламинарных и турбулент-

ных течений идеальной и реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

уметь: 

- решать теоретические задачи, используя основные законы гидромеханики; рассчитывать 

гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем обтекании тел и течении в 

каналах (трубах);  

- проводить гидравлический расчет трубопроводов; 

владеть: 

- методами теоретического и экспериментального исследования в гидромеханике. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Гидромеханика (гидравлика) 

 Основные физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, вязкость, поверх-

ностное натяжение жидкостей. Основы гидростатики. Гидростатическое давление.  Основное 

уравнение гидростатики. Приборы для измерения давления. Эпюры давления жидкости. Законы 

Архимеда и Паскаля. Гидростатический напор. Гидродинамика. Словарь гидравлических тер-

минов. Уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение неразрывности потока. Гидроди-

намический напор. Уравнение Бернулли для жидкости.  Разность напоров и потери напора. 

Напорная и пьезометрическая линии.  Связь давления и скорости потока. Режимы движения 

жидкости. Число Рейнольдса. Расчет напорных потоков. Гидравлический удар. Гидравлические 

сопротивления. Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Водосливы. Теория фильтрации. 

Определения, термины и закономерности. Фильтрационные расчеты. Гидравлические машины 

и гидроприводы. Основные понятия. Общие свойства объемных гидравлических машин. 

Раздел 2. Газовая динамика (механика газа) 

Физические свойства газов: плотность, удельный вес, вязкость. Статика газа.  Статическое 

давление. Приборы для измерения давления. Эпюры давления газа.  Приведенное статическое 

давление. Динамика газа. Уравнение неразрывности потока газа. Приведенное полное давление. 

Уравнение Бернулли для газа. Разность давлений и потери давления. Режимы движения газа. 

Газодинамика инженерных сетей. Расчет систем с естественной тягой. Расчет систем с есте-

ственной циркуляцией. Прикладная газодинамика. Фильтрация газа. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  

 

 

Б1.Б.25  УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25  Управление техносферной безопасностью  относится к ба-

зовой части Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрез-

вычайных ситуациях» и является обязательной.  

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» базируется на знании специаль-

ных дисциплин «безопасность жизнедеятельности», «аттестация рабочих мест», «законодатель-



85 

 

ство в БЖД». Дисциплина занимает одно из центральных мест в системе подготовки бакалав-

ра.. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 развитие теоретических и прикладных знаний бакалавров о современных методических 

подходах к организации управления техносферной безопасностью, подготовка к профессио-

нальной деятельности в области техносферной безопасности. 

Основные задачи:  

 изучение управляющих мероприятий и путей повышения их эффективности, методов 

анализа, оценки и управления риском для снижения внеплановых потерь и экономических 

ущербов от аварий и катастроф природного и техногенного происхождения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина; свободы и ответственности (ОК-3);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 государственную систему управления безопасностью в техносфере; 

 действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасно-

сти; 

 основные понятия и элементы теории управления; 

 принципы, функции и методы организации управления и контроля безопасностью в тех-

носфере; 

 законодательные нормативно-правовые основы в области управление техносферной    

безопасностью и контроля в сфере безопасности. 

уметь: 

 использовать методы управления в профессиональной деятельности для обеспечения 

техносферной безопасности; 

 прогнозировать аварии и катастрофы; 

 проводить анализ результатов экспертиз; 

 применять методы анализа техносферной безопасности; 

 проводить анализ результатов экспертиз; 

 пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам управления 

техносферной безопасностью и контроля в сфере безопасности. 

владеть: 

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной деятель-

ности; 

 знаниями организационных основ и контроля техносферной безопасности; 
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 методами нормирования показателей безопасности; 

 методами организации экспертизы; 

 методами анализа экспертных оценок. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Общие сведения о системе управления техносферной безопасностью 

Основные понятия, термины, определения. Техносфера и техносферная безопасность. 

Управление и управление техносферной безопасностью. Система управления. Основы управле-

ния техносферной безопасностью. Принципы управления. Функции управления, цикл управле-

ния. Методы управления. Система обеспечения техносферной безопасностью. Законодательные 

и нормативно-правовые основы в области управление техносферной безопасностью и контроля 

в сфере безопасности. 

Раздел 2. Система управления экологической безопасностью 

Управление экологической безопасностью. Системы управления экологической безопас-

ностью. Органы управления экологической безопасностью. Законодательные и нормативно-

правовые основы управления экологической безопасности.  

Раздел 3. Система управления безопасностью труда 

Управление безопасностью труда. Охрана труда и система охраной труда. Законодатель-

ные и нормативно-правовые основы управления безопасностью труда. Система стандартов без-

опасности труда. Управление охраной труда на объектах экономики. Надзор и контроль за без-

опасностью и охраной труда. 

Раздел 4. Система управления защитой от чрезвычайных ситуаций 

Управление защитой от ЧС. Система управления ГОЧС. Система предупреждения и лик-

видации ЧС. Управление промышленной безопасностью. Законодательные и нормативно-

правовые основы управления в области защиты от ЧС. Законы и подзаконные акты в области 

защиты от ЧС.  Нормативно-техническая документация. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

 

Б1.Б.26  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.26  Основы управления и оперативного учета относится к базо-

вой части Б1  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях» и является обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:   

 формирование такого уровня инженерной подготовки специалиста, который может 

обеспечить высокую эффективность его профессиональной деятельности в укреплении оборо-

носпособности республики, в повышении возможностей и готовности Гражданской защиты 

ПМР и РФ к выполнению своих задач в мирное и военное время, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные задачи:  
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 выполнению профессиональных задач по защите населения и территорий  в  чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

требования   нормативных   правовых   документов   по   организации   и   проведению ме-

роприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

-структуру и задачи  ГО и РСЧС, содержание и методику разработки и планирования ме-

роприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

- состав,  задачи, возможности  и  порядок применения сил ГО и РСЧС, а также мероприя-

тия по обеспечению их постоянной готовности; 

-виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, характерные особенности 

экологической   и   техногенной   обстановки   в   регионе   и   на   территории   края, муници-

пального образования; 

- порядок  проведения  специальной  и  санитарной  обработки,  дозиметрического  и хи-

мического контроля; 

- порядок создания запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, их объемы, условия хранения и восполнения; 

- организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и 

РСЧС;  

- организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее - АСДНР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- организацию и порядок обучения населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

- организацию, формы и методы    пропаганды среди населения знаний в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

уметь: 

 разрабатывать планирующие документы в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

  анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в объеме занимаемой должности; 

  организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными силами 

при выполнении работ; 

  организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 

  организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, 

средств индивидуальной защиты; эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы; первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

  организовывать    и    проводить    подготовку   подчиненных   органов    управления, 

должностных   лиц,   нештатных   аварийно-спасательных   формирований   (далее   -нештатные 

АСФ), а также обучение населения в области гражданской обороны, защиты   от   чрезвычай-
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ных   ситуаций,   обеспечения   пожарной   безопасности   и безопасности людей на водных 

объектах. 

владеть: 

 навыками по выполнению профессиональных задач по защите населения и территорий  в  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Гражданская защита как система общегосударственных мер по защите насе-

ления в мирное и военное время. Гражданская защита, основы её организации и ведения. Си-

лы Гражданской защиты. Невоенизированные формирования Гражданской защиты. Основы 

подготовки ГО. Основы ведения  ГО 

Раздел 2. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте 

экономики, принципы её построения и функционирования. Нормативно-правовое регули-

рование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Классификация ЧС (чрезвычайных ситуаций). ЧС природного харак-

тера, присущие РФ и ПМР. Возможные последствия их возникновения. Техногенные ЧС, воз-

можные на территории РФ и ПМР.  Планирование мероприятий защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Защита населения, материальных, культурных ценностей и территорий. 

Воздействие на человека и объекты поражающих (негативных) факторов, характерных для во-

енных действий и чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также 

территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих дей-

ствий, а также при чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также 

при ЧС. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях. Основы организации и ведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы (180 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 зачета: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

экзамена: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.Б.27  НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.27  Надзор и контроль в сфере безопасности относится к базо-

вой части Б1 учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях» и является обязательной.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Надзор и контроль 

в сфере безопасности», являются базисными при дальнейшем изучении дисциплин «Производ-

ственная безопасность», «Производственная санитария и гигиена труда», «Защита в ЧС», «Ме-
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дико-биологические основы безопасности», «Надёжность технических систем и техногенный 

риск».  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для обеспечения взаимо-

действия предприятия с органами государственного надзора и контроля, а также контроля об-

щественности за соблюдение требований законодательства в сфере безопасности. 

Основные задачи:  

 изучение структуры органов государственного надзора и контроля в сфере 

безопасности; 

 изучение контрольных функций ведомственного и общественного кон-

троля; 

 приобретение опыта проведения системы внутреннего аудита в сфере без-

опасности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ОПК-3);  

   способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

   способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);  

   способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого рис-

ка (ПК-17);  

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19);  

  способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

  способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного 

надзора, их права и обязанности; 

 особенности общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии, 

в учреждениях и организациях. 

уметь: 

 пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам надзора 

и контроля в сфере безопасности; 

 правильно оценивать соответствие или несоответствие фактического состояния 

безопасности на рабочем месте или в организации с нормативными требованиями. 

владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 
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 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 методами оценки состояния безопасности на производстве; 

 навыками измерения уровней опасности на производстве и в окружающей среде с 

использованием современной измерительной техники. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере безопасности. Основные принципы обеспечения 

безопасности. Государственная политика в области обеспечения безопасности. Правовая основа 

обеспечения безопасности. Координация деятельности по обеспечению безопасности. Между-

народное сотрудничество в области обеспечения безопасности. Полномочия Президента ПМР в 

области  обеспечения безопасности. Совет безопасности - его статус. Основные задачи и функ-

ции Совета Безопасности. Состав Совета Безопасности. Секретарь Совета Безопасности. Орга-

низация деятельности Совета Безопасности. Решения Совета Безопасности. Изучение и обсуж-

дение основных задачи функций, прав и обязанностей государственных инспекторов труда. 

Изучение и обсуждение порядка предаттестационной подготовки в области промышленной, 

экологической и энергетической безопасности руководителей и специалистов. Изучение и об-

суждение порядка организаций и осуществления государственного экологического надзора. 

Изучение и обсуждение порядка государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Изучение и обсуждение порядка организации и осуществления госу-

дарственного надзора. Изучение и обсуждение порядка Организации и осуществления надзора 

по Техническому регулированию и метрологии. Изучение и обсуждение порядка осуществле-

ния государственной экспертизы условий труда. Организация надзора и контроля за состоянием 

охраны труда (ОТ), промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной 

безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций(ЧС). Ответственность за нарушение 

законодательных и нормативных требований безопасности: дисциплинарная, административ-

ная, материальная, уголовная. Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру ли-

цензирования видов деятельности в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, под-

надзорных службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Государствен-

ный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Функции службы. 

Полномочия службы. Безопасность системы «человек-машина». Критерии безопасности систе-

мы «человек-машина». Характеристика опасных состояний системы «человек-машина». Иден-

тификация причин опасного состояния системы «человек-машина».  Технические элементы си-

стемы «человек-машина». Изучение порядка организации и осуществления надзора и контроля 

в сфере безопасности на уровне организации. 

Раздел 2. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности. 

Государственный надзор за соблюдением работодателями нормативных требований охра-

ны труда. Порядок проведения проверок. Сроки проведения проверок. Права и обязанности 

государственных инспекторов труда при осуществлении Государственного надзора в сфере 

труда. Права и обязанности работодателя при проведении проверки. Обжалование решений ин-

спектора. Ответственность Государственный пожарный надзор.  Функции государственного 

пожарного надзора. Органы государственного пожарного надзора. Полномочия государствен-

ных инспекторов по пожарному надзору. Права государственных инспекторов по пожарному 

надзору. Обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. за не-

выполнение предписания инспектора. Государственная экспертиза условий труда. Задачи и 

функции государственной экспертизы условий труда. Органы прокуратуры ПМР. Защита прав 

потребителей. 

Раздел 3. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, их права. Рекомендации по органи-

зации работы уполномоченного лица по охране труда. Органы местного самоуправления, осу-

ществляющие надзор и контроль в сфере безопасности труда. Полномочия органов ведом-

ственного надзора. 
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Раздел 4. Контроль в сфере безопасности труда на уровне организации. 

Система управления охраной труда в организациях. Служба охраны труда в организации. 

Функции службы охраны труда. Комитет (комиссия) по охране труда в организации. Задачи и 

функции комитета по охране труда организации. Административно-общественный контроль 

(трехступенчатый) безопасности на рабочих местах. 

Раздел 5. Методы контроля безопасности на рабочем месте. 

Методы контроля безопасности на рабочем месте. Инспекция рабочего места по шведской 

методике, проверяемые участки и проверяемые факторы. Британский метод оценки рисков по 

«принципу пяти шагов». Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю 

окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: производственные процессы; порядок 

и чистота; безопасность при работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и 

проезды; возможности для спасения и оказания первой помощи. Оценка состояния охраны тру-

да по различным методикам. Инспекция рабочего места. Аттестация рабочего места по услови-

ям труда. Изучение и заполнение формы паспорта опасного отхода. Расчетные методы экологи-

ческого контроля атмосферного воздуха. Почвенный экологический контроль. Мониторинг за-

грязнения снежного покрова. Измерение теплопроводности. Термокондуктометрические датчи-

ки. Полупроводниковые датчики. Электрохимические методы анализа. Хроматография. Виды 

анализаторов. Структурная схема  и принцип работы газового хроматографа. Масс-

спектрометрия. Принцип работы масс-спектрометра.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 7 семестре.  

 

 

Б1.Б.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.28  Физическая культура относится к базовой части Б1 учебно-

го плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

и является обязательной.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ООП специальностей ВО как 

базовая учебная дисциплина.  Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая куль-

тура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения дисциплин ООП: 

«Философия», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности» 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование системы знаний в области физи-

ческой культуры и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры и  спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, устойчивых 

мотивов и потребностей в физическом самосовершенствовании, самовоспитании,  бережном отно-
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шении к собственному здоровью, в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельностью; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование профессио-

нально значимых качеств и свойств личности, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнения-

ми и базовыми видами спорта;  

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями;  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

ОК-1  владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-

рового образа жизни; физическая культура); 

ОК-4 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-

требность и способность обучаться). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы здорового образа жизни;  

 основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 основы методик развития физических качеств;  

 основные методы оценки физического состояния;  

 методы регулирования психоэмоционального состояния;  

 средства и методы мышечной релаксации. 

уметь: 

 осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма;  

 контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  

 составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности;  

 проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; 

владеть: 

 основными жизненно важными двигательными действиями; 

 навыками использования  физических упражнений с целью сохранения и укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Основные понятия физической культуры. Средства, методы и принципы построения заня-

тий физическими упражнениями. Физическая культура в профессиональной подготовке студен-

тов и социокультурное развитие личности студента. Регулирование работоспособности студен-

та в учебном году средствами физической культуры. Техника базовых физических упражнений 

(гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры), ее характеристики. Обучение 

двигательным действиям. Физические качества и методики их развития. Формы занятий физи-

ческими упражнениями. Методика общефизической, кондиционной тренировки для различных 

категорий занимающихся. Планирование и педагогический контроль в физической культуре. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физическими упражнения-

ми. Соревновательная деятельность. Организация и судейство соревнований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля:. определяющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов занятия (учебно-воспитательные заня-

тия). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01. ТАКТИКА СИЛ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СИСТЕМЫ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01  Тактика сил единой государственной  системы  предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны относится к вариатив-

ной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 - подготовить специалиста с углубленной фундаментальной теоретической и практиче-

ской подготовкой, способного профессионально решать вопросы при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного характера, а также в очагах поражения.  

Основные задачи: 

- формирование у студентов навыков организации управления и взаимодействия подраз-

делениями сил РСЧС и ГО при подготовке и проведении аварийно-спасательных, поисково-

спасательных и других неотложных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения защиты территории страны и ее населения в чрезвычайных ситуа-

циях, о задачах и составе единой государственной  системы предупреждения и действий в чрез-

вычайных ситуациях (РСЧС) и Войск ГО  РФ; 

 об организации и ведении АСДНР. 

уметь: 

 основные положения тактики ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
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 организацию, вооружение, возможности и основные принципы применения подразделе-

ний войск ГО и гражданских формирований сил ГО при выполнении задач ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

  основы управления силам и средствами РСЧС и Войск ГО; 

 задачи всестороннего обеспечения подразделений в различных чрезвычайных ситуациях 

и порядок их выполнения. 

владеть: 

 применять положения  уставов и наставлений для принятия обоснованных решений по 

организации АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 управлять взводом (ротой) при  выполнении АСДНР в условиях ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

 организовывать и проводить поиск пострадавших в завалах, разрушенных зданиях и со-

оружениях в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а  также в очагах по-

ражения. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Вводный курс 

Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО). Войска ГО, как часть сил РСЧС. За-

дачи войск гражданской обороны в мирное и военное время. Организация и возможности под-

разделений гражданской обороны. Общие сведения о ЧС, классификация и этапы развития. По-

ражающие факторы ЧС   

Раздел 2. Тактика ведения АСДНР силами ГО при ликвидации ЧС мирного и воен-

ного времени 

Действия войск гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного характера, а также в очагах поражения. Основы управления подразделения-

ми при подготовке и проведении аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других не-

отложных работ. Организация управления, взаимодействия и обеспечения аварийно-

спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ. Организация взаимодей-

ствия с авиацией при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (724 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 2 семестре; 

 по заочной форме обучения во 2 семестре.  

Б1.В.02  ИСТОРИЯ ПМР 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 История ПМР относится к вариативной части Б1.В.  учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Изучение дисциплины «История ПМР» базируется на первоначально хорошем знании 

школьных курсов «История России (с древнейших времен до наших дней)», «История родного 

края», «История ПМР», владении историческими терминами и понятиями в объеме школьной 

программы. Изучению дисциплины «История ПМР» должен предшествовать учебный курс 

«История». 

 

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях  истории Приднестровья во взаимосвязи с 
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историей развития государств мира и комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии Приднестровья  и его места в мировой и европейской цивилизации; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: развитие знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса; места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса; развитие способности работы с разнопла-

новыми источниками, способности к эффективному поиску информации и критики источников; 

закрепление понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- предмет, комплекс исторических источников по истории ПМР с древнейших времен до 

наших дней, 

- периодизацию истории ПМР, 

- различные подходы к оценке событий истории Приднестровья, 

- важнейшие события истории ПМР с древности до наших дней, 

- выдающихся деятелей истории ПМР. 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

Приднестровье и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные реше-

ния. 

владеть: 

- способностью понимать и критически анализировать излагаемую базовую историческую 

информацию, 

- владеть приемами и навыками делового общения, 

- способностью работать в коллективе, 

- навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы. 
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История ПМР как наука и учебная дисциплина. Приднестровские земли в эпоху древнего 

мира, средневековья и новое время. Приднестровье в новейшее время 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  во 2 семестре; 

 по заочной форме обучения во 5 семестре.  

 

 

Б1.В.03  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03  Материаловедение относится к вариативной части Б1.В.   

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 изучение состава, строения, свойства и способов обработки материалов, их взаимосвязи 

между собой, а также применение различных материалов в конкретных условиях эксплуатации. 

Основные задачи:  

 выработка научно-обоснованных навыков по выбору оптимального материала для дета-

лей машин и рациональной их упрочняющей обработки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 области применения современных конструкционных материалов;  

 физическую сущность явлений, происходящих в конструкционных материалах в услови-

ях производства и эксплуатации машиностроительных изделий из них под воздействием внеш-

них факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

 общие принципы рационального выбора материала машиностроительного изделия и 

способа его изготовления, исходя из заданных эксплуатационных требований; 

уметь: 

 применять полученные знания при выборе конструкционных материалов для получения 

деталей и механизмов с заданным уровнем механических и эксплуатационных свойств при ми-

нимальной себестоимости; 

владеть: 

 современной аппаратурой, навыками выполнения металлографических исследований 

структуры конструкционных материалов, обработки и анализа результатов;  
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 навыками выбора оптимального технологического процесса получения заготовок и дета-

лей. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Кристаллическое и аморфное состояние твердых тел. Строение металлов. Типы кристал-

лических решеток. Напряжения и деформации. Основные механические свойства металлов и 

сплавов. Закономерности формирования структуры металла при кристаллизации. Гомогенная и 

гетерогенная кристаллизация. Строение металлического слитка. Основы теории сплавов. Опре-

деление терминов: сплав, компонент, фаза. Твердые растворы. Химические соединения. Меха-

нические смеси. Железо и его свойства. Полиморфизм железа. Углерод и его свойства. Компо-

ненты и фазы в системе железо-углерод. Диаграмма состояния Fe-Fe3C. Стали и чугуны. Мар-

кировка углеродистых сталей. Влияние углерода и постоянных технологических примесей на 

структуру и свойства сталей. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей. 

Маркировка легированных сталей. Виды термической обработки. Фазовые превращения в 

сплавах железа (теория термической обработки стали). Диаграмма изотермического превраще-

ния переохлажденного аустенита. Технология термической обработки стали. Виды и назначе-

ние термической обработки. Поверхностная закалка. Химико-термическая обработка.  

Цветные металлы и сплавы. Теория и практика формообразования заготовок. Классифи-

кация способов получения заготовок. Понятие о технологичности деталей. Производство заго-

товок способом литья. Производство заготовок пластическим деформированием. Сварочное 

производство. Физико-химические основы получения сварного соединения. Формообразование 

поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обра-

ботки. Обработка поверхностей деталей лезвийным и абразивным инструментом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 3 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  

 

 

Б1.В.04  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть блока 1 (Б1) ООП бакалавров 

по направлению подготовки ___ и предназначена для студентов очной и заочной форм обуче-

ния. Изучение дисциплины предполагает опору на межпредметные связи с философией, исто-

рией, социологией, психологией, русским языком и культурой речи, деловой культурой (про-

фессиональной этикой), выполняя интегрирующую функцию в ряду этих учебных дисциплин, 

а также помогая студентам осмыслить процесс и результаты их конкретно-практической дея-

тельности. 

 

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями изучения дисциплины «Культурология» являются: 

 освоение студентами базовых культурологических понятий, таких, как «культура», 

«цивилизация», «культурные ценности», «культурные нормы», «культурная картина мира» 

«массовая культура», «межкультурная коммуникация», «культурная динамика» и др.; 

 формирование целостного представления о феномене культуры, ее сущности и функ-

циях, типах и конкретных формах; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям, способствование обогащению и разви-

тию внутреннего духовного мира, пробуждению интереса к самостоятельному творческому 
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освоению многовекового наследия мировой и отечественной культуры,  формирование гума-

нистического мировоззрения; 

 освоение принципов критического осмысления теоретических концепций и взглядов 

по проблемам теории и истории культуры. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

 формирование представлений о роли культурологии в осмыслении мироздания, воз-

никновении и развитии культурологического знания;  

 осмысление культурного измерения личности и критериев ее культурной компетент-

ности; 

 изучение типов культуры, исторического контекста и своеобразия отечественной 

культуры; 

 осмысление современных процессов в развитии мировой культуры; 

 формирование понимания необходимости сохранения и приумножения национально-

го и мирового культурного наследия; 

 формирование общей культурной компетентности, соответствующей запросам совре-

менного общества и требованиям выбранной профессии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 общие закономерности развития гуманитарного и собственно культурологического 

знания; 

 современные научные концепции, трактующие сущность культуры, изучающие ее ге-

незис, перспективы ее существования, специфику современной социокультурной ситуации. 

уметь: 

 дифференцировать понятия «история культуры» и «теория культуры», «культура»  и 

«цивилизация» и др., классифицировать категории культуры; 

 анализировать общие тенденции мирового историко-культурного процесса с позиций 

культурологического знания; 

 применять культурологические знания в смежных научных дисциплинах. 

владеть: 

 навыками систематизации, обобщения и анализа основных культурологических кон-

цепций и базовых категорий культуры; 

 принципами и методами критического осмысления концепций и взглядов по пробле-

мам истории и теории культуры, современных тенденций мирового социокультурного разви-

тия. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы. 

Дисциплина состоит из 4 разделов.  

Раздел 1. Структура и состав культурологического знания. Формирование и основные 

этапы развития культурологического знания. Объект и предмет культурологии. Структура 

культурологии как науки. Культурология и смежные науки. Основные школы и концепции в 

культурологии. Методы культурологии.  

Раздел 2. Основные понятия культурологии. Культура как объект научного осмысле-

ния. Культура и цивилизация. Менталитет и культурная картина мира. Культура как система 

норм. Типы и функции культурных норм. Культурные ценности и их типы. Культурный кон-

фликт. Семиотика культуры. Функции языка и культура речи. Уровни, формы и невербальные 

аспекты межкультурной коммуникации. 

Раздел 3. Онтология культуры. Формы бытия культуры. Культура и природа. Экологи-

ческая культура. Культура и общество. Социальные функции культуры. Культура и личность. 
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Социализация и инкультурация личности. Социальная адекватность и культурная компетент-

ность.  Основные этапы инкультурации. Модели, типы, источники и факторы  культурной ди-

намики. Охрана и сохранение историко-культурного наследия. 

Раздел 4. Типология культуры. Культурное многообразие миры и необходимость типо-

логизации культуры. Элитарная и массовая культура. Национальная и этническая культура. 

Религиозные типы культуры. Восток как тип культуры. Запад как тип культуры. Российская 

культура в понятийной парадигме «Восток – Запад». Этапы и основные тенденции развития 

российской культуры.  Место России в мировой культуре 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость составляет:  2 зачетные единицы (72 часа). 

Промежуточный контроль: 

 для очной формы обучения – зачет ( 3 семестр); 

 для заочной формы обучения – зачет (5 семестр). 

 

 

Б1.В.05  ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ПМР 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05  Основы политической власти  относится к вариативной ча-

сти Б1.В.   учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и является одним из основных курсов в рамках ознакомления обучающихся с исто-

рией возникновения приднестровского государства, политическими институтами ПМР, а также 

их гражданского воспитания. Логически, содержательно и методически дисциплина связана с 

курсом «История ПМР».  

Дисциплина «Основы политической власти ПМР» внесена в учебные планы всех специ-

альностей ПГУ им. Т.Г. Шевченко в соответствии с Указом Президента Приднестровской Мол-

давской Республики. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся устойчивых представлений об исторических, соци-

ально-политических и гуманитарных обоснованиях права приднестровского народа на самосто-

ятельную государственность, о политической системе ПМР, о деятельности приднестровских 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи: 

– систематизировать знания обучающихся о предпосылках и причинах самоопределения 

приднестровского народа и образования Приднестровской Молдавской Республики, об основ-

ных этапах складывания приднестровской государственности и о деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления ПМР; 

– воспитывать у них чувство гордости за свое государство и формирование гражданствен-

ности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 понятие, функции и содержание политической власти ПМР; 

 историю и основные этапы становления и развития ПМР; 

 место и роль государства в политической системе Приднестровья; 

 место и функции института президентства в структуре органов политической власти; ме-

сто и функции исполнительной власти; 

 место и роль законодательной власти (парламентаризма) в приднестровской политиче-

ском процессе; 
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 место и роль судебных органов в системе власти Приднестровской Молдавской Респуб-

лики; 

 место и функции политических партий в политической жизни общества; 

 сущность и функции выборов в органы политической власти Приднестровской Молдав-

ской Республики; 

 специфику и полномочия органов местного управления и самоуправления в Придне-

стровской Молдавской Республики. 

уметь: 

 обосновывать логику становления и развития приднестровской государственности; 

 доказывать право приднестровского народа на свою государственность; 

 обосновывать специфику политической власти ПМР в условиях юридической непри-

знанности международным сообществом, отличать одну ветвь власти от другой. 

владеть: 

 навыками применения полученных знаний в учебной работе и в практической жизни. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-

туры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2) 

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-14); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

 

4.Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Приднестровское государство. 

Обретение государственного суверенитета 

История возникновения приднестровского государства. Предпосылки и причины образо-

вания ПМР. Государственный статус и суверенитет ПМР. Политико-географические характери-

стики ПМР. 

Раздел 2. Конституционные основы политической власти 

Приднестровской Молдавской Республики 

Конституция ПМР – политико-правовая основа политической власти. Основы конститу-

ционного строя ПМР. Конституционные права и обязанности человека и гражданина в Придне-

стровье. 

Раздел 3. Институты государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики 

Институт президентства в Приднестровской Молдавской Республике. Институт парламен-

таризма в ПМР. Исполнительная власть ПМР: структура и направление деятельности. Судебная 

власть в ПМР. Органы государственной власти ПМР особой компетенции. 

Раздел 4. Местное государственное управление и местное самоуправление 

в Приднестровской Молдавской Республике 

Политико-правовые и организационные основы деятельности органов местного государ-

ственного управления и местного самоуправления. Органы территориального общественного 

самоуправления. Собрания граждан и местные референдумы как формы проявления политиче-

ской активности. 

Раздел 5. Гражданское общество: взаимодействие с государством 
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Общественная палата Приднестровской Молдавской республики. Политические партии и 

партийная система Приднестровья. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  

 

 

Б1.В.06  ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.06  Опасные природные процессы относится к вариативной ча-

сти Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Дисциплина “Опасные природные процессы»  является составной частью курса “Безопас-

ность жизнедеятельности”, где наряду с вопросами обеспечения безопасности в различных ас-

пектах рассматриваются опасные природные процессы, как источник  чрезвычайных ситуациях. 

Полученные знания помогут студентам в усвоении следующих дисциплин, таких как: без-

опасность в чрезвычайных ситуациях; предупреждение техногенных аварий; надежность тех-

нических систем и техногенный риск. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 – дать студентам необходимые и достаточные знания об опасных природных процессах, 

чрезвычайных ситуациях природного характера и их поражающих факторах, а также о государ-

ственной политике в области подготовки и защиты от этих ситуаций. 

Основные задачи:  

 формирование у студентов знаний, навыков и умений по действиям в чрезвычайных си-

туациях природного характера и привитие практических навыков и умений в использовании 

средств коллективной и  индивидуальной защиты; 

 воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам личной 

и общей безопасности в ЧС природного характера 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 понятия, характеристики, причины, признаки, основные поражающие факторы от чрез-

вычайных ситуаций природного характера; вероятностную оценку возникновения чрезвычай-

ной ситуации природного характера на уровне региона. 

уметь: 

  прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации природного характера; владеть 

основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при стихий-

ных бедствиях; наладить взаимодействие с местными и государственными органами; приме-
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нять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных чрезвычайных ситуациях 

(природный аспект)  

владеть:  

 формами и методами организации мониторинга окружающей среды (природный аспект); 

формами и методами работы по организации и ведению обучения по учебной дисциплине; спо-

собами защиты от чрезвычайных ситуаций при-родного характера. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Классификация опасных природных явлений: геофизические, геологические, 

гидрологические, метеорологические.  

Раздел 2. Инфекционные заболевания людей, эпидемии, пандемии. Инфекционные забо-

левания животных. Заболевания растений.  

Раздел 3. Способы, средства и методы коллективной и индивидуальной защиты в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного происхождения.  

Раздел 4. Алгоритмы безопасного поведения. Организация помощи и эвакуация населе-

ния.  Прогнозирование и оценка последствий землетрясений. Прогнозирование и оценка по-

следствий ураганов. Прогнозирование и оценка последствий наводнений. Характеристики и об-

ласти возникновения опасных природных процессов: лесных и степных пожаров. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

Б1.В.07 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В..07 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) от-

носится к вариативной части Б1.В  учебного плана основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Предшествующие дисциплины: «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Информа-

тика», «Ноксология», «Инженерная графика», «Физико-химические процессы в техносфере», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Введение в профессиональную деятельность», 

«Природопользование». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 подготовка студента как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита дипломной работы, с возможно-

стью дальнейшего обучения в магистратуре или аспирантуре, так и к проведению научных ис-

следований в составе творческого коллектива 

Основные задачи:  

 оказать содействие студентам в выборе сферы своих научных предпочтений; 

 обеспечить овладение студентами знаниями и умениями, необходимыми для проведения 

исследований, осуществляемых, как в рамках учебного процесса (курсовые, дипломные и др. 

виды работ), так и вне его (конкурсные работы, научные проекты и др.). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, изученные в рамках дисциплины; структуру, логику и технологию 

осуществления НИР; методы проведения НИР и статистической обработки ее результатов; пра-

вила внешнего оформления НИР; 

уметь: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения НИР; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разраба-

тывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме дипломной работы 

или при выполнении заданий руководителя); 

 применять современные информационные технологии при проведении научных иссле-

дований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закон-

ченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, тезисов докладов, научной ста-

тьи, курсовой работы, дипломной работы); 

 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 

2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. нор-

мативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати; 

 использовать полученные знания в процессе выполнения НИР; формулировать квалифи-

кационные атрибуты НИР; вести библиографический поиск; 

владеть: 

 навыками организации опытно-экспериментальной работы с применением адекватных 

методов; 

 навыками исследования, анализа и оформления результатов НИР. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

1 Раздел. Технология научно-исследовательской работы.  

1. Наука и ее роль в современном обществе. 1.1. Понятие науки. Изучение науки в древ-

ние времена. Средневековая наука. 1.2. Современная наука. Основные аспекты. 1.3. Роль науки 

в современном обществе и ее основные функции. 

2 Раздел. Оформление и презентация результатов научного исследования. 

2. Организация научно-исследовательской работы. 2.1. Министерство образования и 

науки РФ, его важнейшие функции и задачи. 2.2. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и ее 

главные задачи. 2.3. Российская академия наук. Основные задачи и функции. 2.4. Ученые сте-

пени и ученые звания. 

3. Наука и научное исследование. 3.1. Предмет науки. Цель и основные задачи науки. 

Классификация наук: фундаментальные, прикладные и поисковые науки (исследования). Науч-

ные организации. 3.2. Научное исследование и его сущность. Этапы НИР: организационный, 

подготовительный, исследовательский, заключительный. 
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4. Методологические основы научных исследований. 4.1. Научные методы эмпирического 

исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение. 4.2. Научные методы теоретического ис-

следования: формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный метод. 4.3. Общелоги-

ческие методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, 

индукция, дедукция, моделирование. 

5. Научные работы. 5.1. Виды научных работ: научный отчет, тезисы, доклады, научная 

статья, реферат, курсовая работа, дипломная работа, диссертация, автореферат. 5.2. Цель, зада-

чи и требования к дипломной работе. Основные рекомендации к написанию. 5.3. Написание 

дипломной работы. 

6. Написание научной работы. 6.1. Композиция научной работы и ее основные элементы. 

6.2. Рубрикация научной работы. Приемы изложения научных материалов: последовательный, 

целостный, выборочный. 6.3. Язык и стиль научной работы. Редактирование научной работы. 

Рецензирование научной работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  

 

 

Б1.В.08  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина   Б1.В.08  Правовые основы ГЗ относится к вариативной части Б1.В.  

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях» 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 познание обучаемыми законодательных и нормативных актов ПМР в области граждан-

ской защиты; 

 формирование и развитие у обучаемых правового мышления, способностей практиче-

ского использования юридических знаний при исполнении функциональных обязанностей; 

Основные задачи:  

 овладение методологией самостоятельного анализа проблем правового развития ПМР в 

области ГЗ 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ОПК-3); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования и содержание основных законодательных и нормативных актов ПМР в обла-



105 

 

сти гражданской защиты; 

 принципы гражданской защиты; 

 организационную структуру ГЗ ПМР; 

 общую структуру органов государственного и муниципального управления, их задачи и 

порядок работы по защите населения и национального достояния в ЧС; 

 структуру, порядок создания и функционирования органов управления по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

 общий состав служб гражданской обороны, порядок их создания и функционирования; 

 состав, общую организационно-штатную структуру и порядок применения сил ГО  

уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

владеть:  

 навыками работы с законодательными актами на практике при исполнении профессио-

нальных обязанностей. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Правовые основы обеспечения безопасности личности,  общества и государ-

ства. Понятие безопасности. Основные нормативные акты ПМР о безопасности. Объекты без-

опасности и субъекты ее обеспечения. Система безопасности и ее функции. Силы и средства 

обеспечения безопасности. Концепция национальной безопасности. Понятие чрезвычайной си-

туации. Элементы чрезвычайной ситуации. Критерии классификации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их классификация. 

Раздел 2. Место гражданской защиты в процессе обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и система гражданской обороны ПМР. Принципы организации и веде-

ния гражданской защиты. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправ-

ления ПМР в области гражданской защиты. Правовое регулирование государственного управ-

ления в области гражданской защиты. Руководство в области гражданской защиты. Органы, 

осуществляющие управление в области гражданской защиты.  

Раздел 3. Силы и средства гражданской защиты. Состав сил и средств ЕСЧС. Воинские 

формирования, специально предназначенные для решения задач в области гражданской оборо-

ны. Силы и средства Вооруженных Сил ПМР, других войск и воинских формирований. Силы и 

средства органов внутренних дел. Спасательные службы и формирования. Правовые основы 

участия организаций и граждан в решении задач гражданской защиты. 

Раздел 4. Правовые основы участия граждан ПМР в области гражданской защиты. 

Права граждан в области гражданской защиты. Социальная защита пострадавших и участников 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Обязанности граждан в области гражданской защиты. 

Основные задачи подготовки населения в области гражданской защиты. Порядок подготовки 

различных категорий населения в области гражданской защиты. Периодичность и сроки прове-

дения мероприятий по подготовке населения. Пропаганда знаний в области гражданской защи-

ты. 

Раздел 5. Государственная экспертиза, надзор и контроль  в области гражданской за-

щиты. Государственная экспертиза. Объекты государственной экспертизы. Субъекты государ-

ственной экспертизы. Основные принципы государственной экспертизы. Виды государствен-

ной экспертизы: комплексная, специализированная и отраслевая. Полномочия органов государ-

ственной экспертизы в области гражданской защиты. Порядок проведения государственной 

экспертизы в области гражданской защиты.  Государственный надзор и контроль: цель, задачи, 

функции. Контроль органов законодательной, исполнительной, судебной власти. Общий и ад-

министративный надзор. 

Раздел 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области гражданской защиты. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уго-
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ловная ответственность граждан и должностных лиц за нарушение законодательства РФ в обла-

сти гражданской защиты. Административная и гражданско-правовая ответственность организа-

ций в области гражданской защиты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения в 4 семестре.  

 

 

Б1.В.09  ПОЖАРОВЗРЫВОЗАЩИТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09  Пожаровзрывозащита относится к вариативной части Б1.В.  

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях», и является обязательной.  

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математи-

ческого цикла (Информатика, Математика, Ноксология, Физика, Химия), и опирается на осво-

енные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины яв-

ляются: «Безопасность жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью», 

«Оценка воздействия на окружающую среду», «Математическое моделирование процессов в 

чрезвычайных ситуациях», «Источники загрязнения среды обитания», «Физико-химические 

процессы в техносфере». Освоение дисциплины является необходимой основой для последую-

щего проведения научно-исследовательской работы и прохождения всех видов практик. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

  подготовить бакалавров знающих и владеющих основами и содержанием мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обусловленных взрывными явлениями и пожарами. 

Основные задачи: 

  в изучении дисциплины обучаемыми на уровне, позволяющем достаточно квалифици-

рованно осуществлять руководство мероприятиями по предупреждению ЧС природного и тех-

ногенного характера. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности поведения строительных конструкций, зданий и сооружений в условиях 

пожара и принципы обеспечения их противопожарной устойчивости; пожарную опасность ве-

ществ и материалов и методы определения ее основных показателей, пожарную опасность ос-

новных технологических процессов и производственного оборудования; принципы противопо-

жарного нормирования, используемые при проектировании зданий, сооружений, предприятий и 
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населенных пунктов; принципы построения и применения автоматических систем, обеспечива-

ющих пожаро-взрывобезопасность технологических процессов; принципы построения, приме-

нения и эксплуатации технических средств пожарной автоматики; конструкцию и тактико-

технические характеристики пожарной техники, методики оценки эффективности ее работы; 

правила эксплуатации пожарной техники; процессуальный порядок досудебной подготовки ма-

териалов по пожару; 

уметь: 

 оценивать основные тактические возможности пожарных подразделений; организовать 

тактику тушения пожаров; своевременно организовать проведения экспертного исследования 

пожаров; правильно рассчитать технические решения, обеспечивающие пожарную безопас-

ность зданий и сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вен-

тиляции, применения электроустановок, воздействия молнии и статического электричества; 

владеть:  

 содержанием основных законодательных актов, необходимых для обеспечения деятель-

ности СЧС и ГО; методами и способами подачи воды по насосно-рукавным системам; основ-

ными требованиями к организации противопожарной службы гражданской обороны; основны-

ми  направлениями деятельности государственного пожарного надзора. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Условия развития пожара и способы его предотвращения 

Условия развития пожара. Защита производственных коммуникаций от распространения 

огня. Средства защиты от пожаров. Последствия упущений при проектировании и строитель-

стве производств. Научно-технический прогресс и проблема взрыво- и пожаробезопасности в 

техносфере. Значение курса для обеспечения прогнозирования взрыво- и пожаробезопасности в 

техносфере. Использование пожаровзрыво-защиты в современных технологиях. 

Раздел 2. Обеспечение пожарной безопасности объектов экономики 

Основные понятия пожарной безопасности объектов экономики. Показатели пожароопас-

ности. Пожарная безопасность. Оценка взрывопожарной и пожарной опасности. Причины по-

жаров. Пожарная опасность веществ. Классификация производств на категории по взрывопо-

жарной и пожарной опасности. Причины пожаров. Огнестойкость строительных конструкций и 

зданий. Меры пожарной профилактики. Средства пожаротушения. 

Раздел 3. Обеспечение взрывобезопасности объектов экономики 

Сооружения для хранения ВВ. устройство и эксплуатация складов. Поверхностные и по-

лууглубленные склады. Подземные углубленные склады. Планирование и организация работ по 

хранению ВВ и СВ. Расчет безопасных расстояний при хранении. Определение расстояний, 

безопасных по действию ударной воздушной волны при взрывах. Определение сейсмически 

безопасных расстояний при взрывах. Определение расстояний, безопасных по действию ядови-

тых газов при взрыве зарядов. Определение безопасных расстояний по передаче детонации. 

Молниезащитные устройства. Зоны защиты молниеотводов. Конструктивное выполнение мол-

ниеотводов. Проверка молниезащиты складов. Порядок охраны складов. Меры безопасности 

при хранении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетные единицы (180 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы, 

курсовой проект в 8 семестре 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  
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Б1.В.10  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.10  Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях  

относится к вариативной части Б1.В учебного плана основной образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, про-

филь «Защита в чрезвычайных ситуациях», и является обязательной.  

Изучение дисциплины «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях» бази-

руется на междисциплинарных знаниях «Педагогики», «Психологии», «Физиологии человека», 

«Экологии» и других дисциплин естественно–научного, общепрофессионального и социально–

экономического профиля. Для успешного освоения данной дисциплины студент так же должен 

владеть знаниями, умениями  и навыками, сформированными  дисциплинами ООП бакалавриа-

та: «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Ноксология», «Без-

опасность жизнедеятельности». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о психологии кри-

зисных и экстремальных ситуаций как необходимого элемента успешной  профессиональной 

деятельности, связанной с повышенной ответственностью, напряженностью и стрессоустойчи-

востью и осуществляющейся в сложных, нередко экстремальных условиях. 

Основные задачи:  

 овладение основными законами и принципами психологической устойчивости в чрез-

вычайных ситуациях; 

 анализ психологических особенностей экстремальных ситуаций и возникающих вслед-

ствие этого у человека состояний; 

 усвоение технологий работы руководителя в условиях экстремальной или кризисной си-

туации; 

 формирование практических умений и навыков применения полученных знаний в прак-

тической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: психологические аспекты кризисных и экстремальных ситуаций; кризисы и кон-

фликты в жизни человека и пути их преодоления; механизмы накопления профессионального 
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стресса и основы профилактики его последствий; условия эффективного внутригруппового вза-

имодействия.   

уметь: поддерживать психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуа-

циях; применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса; 

учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности поведения людей в 

чрезвычайных ситуациях; находить неординарные решения  типовых задач и решать нестан-

дартные задачи в условиях кризисных и экстремальных ситуаций 

владеть: методами психологического воздействия при кризисных и экстремальных ситу-

ациях; методами и приемами психологической саморегуляции. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Психологические аспекты экстремальных ситуаций. 

Введение в психологию экстремальных ситуаций. Понятие экстремальной ситуации. Мо-

тивы, действия людей в чрезвычайной ситуации и после нее. Источники психологической опас-

ности в повседневной жизни. Качества личности, обеспечивающие психологическую защищён-

ность. Норма психологического здоровья, как адаптационная деятельность - важнейший фактор 

состояния здоровья человека. Критерии, определяющие психическую норму (детерминирован-

ность психических явлений, их необходимость, причинность, упорядоченность). 

Раздел 2. Психология риска. 

Психология риска. Выявление склонности к риску по различным методикам. Психология 

риска как социально-психическая дезадаптивность, процесс нарушения адекватности личности 

в социальной среде. Концепции и методы анализа риска. 

Раздел 3. Психологическая готовность спасателей к действиям в ЧС.  

Стрессоры  ЧС и их воздействие на психику и поведение личного состава нештатных ава-

рийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению  гражданской 

обороны (НАСФ и НФОГО). Психологическая готовность спасателей к действиям в ЧС. Мето-

ды управления психическим состоянием спасателя при действиях в  ЧС. Методы управления 

психическим  состоянием спасателя при действиях в ЧС. Тактика и приемы обеспечения лич-

ной профессионально-психологической безопасности спасателей при выполнении спасатель-

ных работ. Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных условиях. 

Принципы и приемы рационального действия специалиста в условиях паники. Психофизиоло-

гические основы регуляции психического состояния. Индентифицирование личности и состав-

ление психологического портрета. Психологические методы мобилизации в экстремальных 

условиях. 

Раздел 4. Психологические воздействия на людей в ЧС. 

Психологические воздействия на людей в ЧС. Индивидуальные и коллективные формы 

панических реакций у людей в ЧС. Психология страха, слуха, ужаса. Гнев. Психологический 

дибрифинг. Проблема устойчивости к психологической агрессии. Методы психологической са-

морегуляции, как инструмент повышения  психологической устойчивости и расширения адап-

тационных возможностей личности. Эмоционально-волевая устойчивость, как один из показа-

телей психологической подготовленности человека к экстремальным ситуациям. 

Раздел 5. Социально – психологические отклонения в ЧС. 

Социально – психологические отклонения в ЧС. Понятие о стрессе и посттравматическом 

расстройстве в результате ЧС. Методика «Прогноз» для выявления нервно-психической не-

устойчивости (НПУ). Типы конфликтных личностей. Источники и стадии конфликта. Положи-

тельные и отрицательные стороны конфликта. Профилактика конфликтов. Особенности пове-

дения людей в конфликтных ситуациях. Основные формы неврозов и способы их преодоления. 

Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности (Л.И.Вассерман). Диагностиро-

вание риска дезадаптации  в  стрессе у обучающихся. Психосоматические расстройства. Пре-

одоление кризисного состояния. Синдром посттравматических стрессовых нарушений. Стрессы 

и дистрессы. Причины, механизмы и динамика социально-психических отклонений. Методы 

диагностики лиц с психологическими отклонениями. Способы снятия эмоционального напря-

жения, преодоления чувства страха и перенапряжения. Релаксация, самовнушение, аутотре-
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нинг. Психологическая помощь подростку в преодолении кризисных ситуаций. Психологиче-

ская помощь пострадавшим от сексуального насилия. Проблема суицида в современном обще-

стве. Психологическая помощь при депрессии, попытке суицида. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

Б1.В.11  УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.11 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях относится к вариативной части Б1.В учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Данная дисциплина базируется на таких науках,  как «Высшая математика», «Теория го-

рения и взрыва» «Надежность технических систем и техногенный риск», «Безопасность жизне-

деятельности». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение обучающимися знаний, практических умений и навыков в теоретической и 

практической подготовке по решению организационных и управленческих задач по обеспече-

нию промышленной безопасности, повышению устойчивости объектов производства и жизне-

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом современных требований.  

Основные задачи: 

 - показать основные направления профилактических мероприятий по повышению устой-

чивости объектов экономики и  потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 опасности и их источники в техносфере;  

  современные аспекты  и проблемы обеспечения безопасности  населения  и территорий; 

  характеристику потенциально опасных технологий и производств;  

  основы устойчивости функционирования объектов экономики;   

  методику исследования устойчивости объектов экономики;   

 методику прогнозирования параметров опасных зон, масштабов и структуры очагов по-

ражения;  
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  пути и способы повышения устойчивости объекта экономики;  

уметь: 

 оценивать факторы, влияющие на безопасность потенциально опасных производств;  

 классифицировать объекты экономики по степени их опасности для персонала и населе-

ния;  

 прогнозировать последствия аварий и катастроф природного и антропогенного характера 

на объектах экономики; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций  и повышению устойчивости функционирования объектов экономики; 

 практически применять требования действующего законодательства в области решении 

задач  устойчивого функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

 

владеть: 

 методами прогнозирования и оценки возможных последствий аварий и катастроф при-

родного и антропогенного характера; 

 методикой исследования устойчивости объектов экономики; 

 навыками обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ) в 

чрезвычайных ситуациях; 

 навыками принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств пора-

жения, а также обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Основные опасности в техносфере и  их классификация 

 Основные опасности в техносфере и принципы их нормирования Классификация (таксо-

номия) опасностей Классификация ЧС; этапы формирования и развития техногенных ЧС. Клас-

сификация и номенклатура поражающих факторов техногенных ЧС и их параметров. Устойчи-

вое развитие общества и безопасность. 

Раздел 2. Классификация и основные характеристики объектов экономики 

Классификация и основные характеристики объектов экономики. Структура промышлен-

ного предприятия. Организационно-штатная структура промышленных предприятий. Задачи 

отделов и служб. Органы управления ОЭ. Характеристика потенциально-опасных технологий и 

производств ( ХОО,  РОО,  пожаро- и взрывоопасных объектов, технологических систем, рабо-

тающие под давлением).Классификация биологически опасных объектов, общие сведения, ос-

новные опасности. Характеристика гидротехнических сооружений и объектов энергетики. Ха-

рактеристика  транспортных коммуникаций. Сети коммунально-энергетического снабжения 

(КЭС)  промышленных предприятий и населенных пунктов, их структура и особенности экс-

плуатации: системы водоснабжения; системы  водоотведения; системы  газоснабжения; систе-

мы теплоснабжения; системы электроснабжения. 

Раздел  3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объ-

ектах и объектах жизнеобеспечения 

 Прогнозирование ЧС различного характера. Цели и основные задачи предупреждения 

аварий и катастроф в  техносфере. Предотвращение аварий, диагностика и контроль поврежде-

ний. Назначение, содержание и применение норм проектирования инженерно-технических ме-

роприятий ГО. Функциональное зонирование территорий. Требования  к размещению объектов 

и планированию городов. Требования  к проектированию и строительству производственных 

зданий.  Требования  к проектированию и строительству систем коммунально-энергетического 

снабжения: водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения. 

Раздел 4. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

   Основы устойчивости функционирования промышленных объектов и систем, основ-

ные понятия. Принципы и критерии устойчивости ОЭ в ЧС. Факторы, влияющие на устойчи-

вость ОЭ в ЧС. Организация и методика исследования устойчивости ОЭ в ЧС. Методика де-
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терминированной оценки устойчивости ОЭ к действию поражающих факторов:    общие поло-

жения и алгоритм оценки. Методика детерминированной оценки устойчивости ОЭ к действию 

поражающих факторов:   оценка защиты производственного персонала. Методика детермини-

рованной оценки устойчивости ОЭ к действию поражающих факторов:   оценка устойчивости к 

действию механических повреждающих факторов. Методика детерминированной оценки 

устойчивости ОЭ к действию поражающих факторов:   оценка устойчивости ОЭ к возникнове-

нию пожаров. Методика детерминированной оценки устойчивости ОЭ к действию поражающих 

факторов:   оценка устойчивости ОЭ в условиях химического и бактериологического зараже-

ния. Методика детерминированной оценки устойчивости ОЭ к действию поражающих факто-

ров:    оценка устойчивости ОЭ в условиях радиоактивного заражения. 

Раздел 5. Повышение устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 
Пути, способы и мероприятия по повышению устойчивости  объектов экономики в ЧС. 

Пути, способы и мероприятия по повышению устойчивости  сетей коммунально-

энергетического снабжения. Обеспечение защиты производственного персонала. Повышение 

устойчивости инженерно-технического комплекса. Подготовка к безаварийной остановке про-

изводства. Повышение устойчивости материально-технического снабжения. Мероприятия по 

подготовке к быстрому восстановлению производства. Повышение устойчивости системы 

управления объектом. Мероприятия, завершающие подготовку ОЭ к работе в условиях ЧС. 

Экономическая оценка УОЭ в ЧС. Актуальные проблемы обеспечения промышленной безопас-

ности. Основы государственной политики по обеспечению безопасности в техносфере. Опыт 

промышленно развитых стран в обеспечении промышленной безопасности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

Б1.В.12  СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И БАЗОВЫЕ МАШИНЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.12  Спасательная техника и базовые машины  относится к ва-

риативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 получение теоретических знаний по организации эксплуатации и ремонта спасательной 

техники и базовых машин. 

Основные задачи:  

 подготовка специалистов по эксплуатации спасательной техники и базовых машин (СТ и 

БМ) при проведении спасательных и других неотложных работ в ходе ЧС мирного и военного 

времени. 

 теоретическая и практическая подготовка к решению практических задач по организации 

эксплуатации СТ и БМ в различных чрезвычайных ситуациях мирного и  военного времени для 

достижения высокой эффективности ведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот (АСДНР). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования руководящих документов по вопросам эксплуатации спасательной техники и 

базовых машин при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 назначение, технические характеристики и общее устройство основных образцов спаса-

тельной техники и базовых машин; 

 назначение, технические характеристики и порядок применения стационарных и по-

движных средств технического обслуживания и ремонта СТ и БМ; 

 основные марки и характеристики горюче-смазочных материалов, применяемых в об-

разцах СТ и БМ; 

 требования руководящих документов по организации эксплуатации и ремонта СТ и БМ; 

 основные положения по организации технического обслуживания, восстановления и 

хранению СТ и БМ в части; 

 этапы планирования эксплуатации СТ и БМ в части; 

 пути снижения эксплуатационных расходов. 

уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности по занимаемой должности; 

 организовывать эксплуатацию СТ и БМ в части, включающей техническое обслужива-

ние, восстановление и хранение машин; 

 составлять месячный и годовой планы эксплуатации техники в части. 

владеть: 

 навыками эксплуатации спасательной техники и базовых машин при ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

Введение. Предмет и задачи дисциплины спасательная техника и базовые машины.  
Предмет и задачи дисциплины спасательная техника и базовые машины. Нормативно-

техническая документация по вопросам эксплуатации спасательной техники и базовых машин 

при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Технические средства меха-

низации аварийно-спасательных работ.  

Раздел 1. Раздел 1.  Базовые машины спасательной техники. Классификация базовых 

машин. Двигателей базовых машин.  Компоновка и технические характеристики гусеничных и 

колёсных тракторов. Назначение и технические характеристики, компоновка и общее устрой-

ство АТТ. Назначение и технические характеристики, компоновка и общее устройство МТТ. 

Компоновка и технические характеристики бронетранспортёров. 

Раздел 2. Устройство и рабочее оборудование дорожной техники, применяемой для ве-

дения АСДНР. Общие требования, предъявляемые к дорожным машинам. Классификация, об-

щая характеристика и перспективы развития дорожной техники. Бульдозерное оборудование. 

Привод и управление бульдозерным оборудованием. 

Раздел 3. Устройство и рабочее оборудование грузоподъёмной техники, применяемой 

для ведения АСДНР. Классификация, общая характеристика и обозначение стреловых кранов. 

Общее устройство и компоновка стреловых кранов с гибкой подвеской. Общее устройство и 

компоновка стреловых кранов с жёсткой подвеской. Общее устройство и принципы действия 

приборов безопасности стреловых кранов. 
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Раздел 4. Устройство и характеристика средств энергоснабжения, применяемых  для 

ведения АСДНР. Характеристики средств энерговодоснабжения, применяемых при ведении 

АСНДР. Электрические станции. Средства добычи и очистки воды. 

Раздел 5. Аварийно-спасательные средства и оборудование. Классификация аварийно-

спасательных средств и оборудования, основы их применения и перспективы развития. Обору-

дование и инструмент аварийно-спасательных автомобилей на шасси КАМАЗ-4310.  Оборудо-

вание и инструмент аварийно-спасательных автомобилей на шасси МЕРСЕДЕС-БЕНЦ. Обору-

дование и инструмент аварийно-спасательных плавающих автомобилей на шасси ЗИЛ-497600 

(ЗИЛ-497602) и ЗИЛ-497200 (ЗИЛ-497202). Оборудование и инструмент аварийно-

спасательных плавающих автомобилей на шасси ГАЗ-3302 (ГАЗ-Л). Оборудование и инстру-

мент сухопутных аварийно-спасательных автомобилей на шасси ЗИЛ. Подготовка к работе ава-

рийно-спасательного оборудования аварийно-спасательных автомобилей. 

Раздел 6. Машины радиационной, химической разведки и специальной обработки. 

Назначение и тактико-технические характеристики РХМ-4-01, РСМ-02. Назначение и тактико-

технические характеристики АРС-14 (АРС-14К). 

Раздел 7. Организация эксплуатации спасательной техники и базовых машин. Понятие 

системы эксплуатации спасательной техники и базовых машин, основные термины и определе-

ния. Требования руководящих документов, определяющих порядок эксплуатации СТ и БМ. По-

рядок  использования СТ и БМ по по назначению, требования руководящих документов по экс-

плуатации машин. Группы эксплуатации и нормы  наработки машин. Классификация, общая 

характеристика и обозначение горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. Но-

менклатура ГСМ и специальных жидкостей для ВиТ. Меры безопасности при работе с ГСМ. 

Общие положения по организации системы комплексного ТО и ремонта ВиТ сил РСЧС, основ-

ные термины и определения. Виды ТО и ремонта вооружения и техники. 

Раздел 8. Средства технического обслуживания и ремонта вооружения и техники. 

Назначение, классификация и общая характеристика средств ТО и ремонта ВиТ, основные 

направления их развития. Индивидуальный комплекс  ЗИП машины. Эксплуатационная доку-

ментация на машину. Назначение, технические характеристики и общее устройство стационар-

ных средств ТО и ремонта машин. Назначение, технические характеристики и общее устрой-

ство подвижных средств ТО и ремонта машин. Назначение, виды и методы восстановления ма-

шин. Классификация повреждения СТ и БМ. Технология ремонта машин в части. 

Раздел 9. Организация технического обслуживания СТ и БМ в части. Организация тех-

нического обслуживания СТ и БМ в части. Организация технического обслуживания и ремонта 

спасательной техники и базовых машин. Объём работ и технология выполнения контрольного 

осмотра СТ и БМ, привлекаемые средства и оборудование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  7 зачетные единицы (252 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

курсового проекта в 6 семестре: 

зачета: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения в 7 семестре.  

экзамена: 

 по очной форме обучения  в 6 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

Б1.В.13  РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Учебная дисциплина Б1.В.13  Радиационная и химическая защита относится к вариатив-

ной части Б1.В учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрез-

вычайных ситуациях». 

Данная дисциплина базируется на таких дисциплинах,  как «Химия», «МБО» «Тактика 

сил единой государственной  системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и Гражданской обороны», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность в ЧС» и др.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 подготовка специалистов для профессионального решения вопросов  радиационной и 

химической  защиты населения, среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

Основные задачи:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих технически грамот-

но решать вопросы радиационной, химической и биологической защиты, обеспечивать преду-

преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, 

экологическими и стихийными бедствиями и применением современных средств поражения, на 

основе изучения ядерного оружия и основ его поражающего действия, теоретических основ по-

ражающего действия ОВ и АХОВ, технических и инженерных основ использования средств 

защиты, физико-химических основ специальной обработки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 характеристики техногенных аварий и катастроф на радиационно и химически опасных 

объектах, поражающие факторы, закономерности их формирования и воздействие на население 

и природную среду; 

 основы нормирования радиационного и химического воздействия на человека и природ-

ную среду, допустимые уровни негативного воздействия и методы их определения; 

 основы выявления и оценки радиационной и химической обстановки; 

 порядок расчета доз облучения методом прогнозирования ионизирующего облучения и 

по данным радиационного контроля и радиационной разведки; 

 методические основы прогнозирования радиационной и химической обстановки в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 способы и средства защиты человека и окружающей среды от воздействия радиоактив-

ных и химически опасных веществ; 

 организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции последствий аварий и катастроф на радиационно- и химически опасных объектах; 

 технические средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их примене-

ния; 

 порядок организации подготовки спасателей к действиям в условиях радиоактивного и 

химического заражения (загрязнения); 
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 порядок использования аварийно-спасательных  подразделений для проведения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы радиаци-

онной, химической и биологической защиты сил РСЧС и природной среды в чрезвычайных си-

туациях; 

 рассчитывать социально-экономическую эффективность мероприятий радиационной, 

химической и биологической защиты при проведении радиационной, химической, и биологиче-

ской защиты при проведении спасательных и других работ; 

 организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению радиацион-

ной, химической и биологической защиты сил РСЧС и населения в ЧС; 

 прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС; 

 организовывать изучение и порядок выбора пунктов временной дислокации аварийно-

спасательных формирований при проведении работ в зонах радиационного и химического по-

ражения (загрязнения); 

 обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных сотруд-

ников региональной поисково-спасательной службы по вопросам радиационной, химической и 

биологической защиты; 

 организовывать разработку документов, регламентирующих обеспечение радиационной, 

химической и биологической защиты аварийно-спасательных формирований в условиях ЧС; 

 организовывать планирование, учет и составление отчетности по радиационной, химиче-

ской и биологической защите сил РСЧС и населения; 

 - контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяю-

щейся радиационной и химической обстановки и условий проведения аварийно-спасательных 

работ. 

владеть: 

 методами проведения оценки радиационной, химической, инженерной, пожарной обста-

новки; 

 методами и способами защиты населения от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий и вследствие этих действий, а также при ЧС.  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Концепция защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Основные этапы становления и развития системы защиты населения и территорий в ЧС. 

Организационные основы радиационной и химической безопасности. Влияние радиационных и 

химических факторов на экологическую обстановку и качество среды обитания.  

Раздел 2.Радиационные и химические опасности военного времени 

Ядерное и химическое оружие, их поражающее действие. Бактериологическое оружие, 

поражающие факторы и их воздействие на людей и окружающую среду. Средства защиты в 

очагах поражения. Возбудители основных инфекционных заболеваний, которые могут быть 

применены в качестве бактериологических средств. Основные принципы и способы защиты 

населения и объектов экономики от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие ЧС различного характера. 

 Раздел 3. Техногенные источники радиационной и химической опасности 

Радиационно-химические опасные объекты. Основные источники радиационной и хими-

ческой опасности при авариях на радиационно- и химически опасных объектах (РХОО). Осно-

вы выявления и оценки радиационной и химической обстановки. Виды работ, выполняемых 

при ликвидации последствий радиационных аварий. Локализация и ликвидация источников ра-

диоактивного загрязнения. Особенности проведения санитарной обработки при авариях на ра-

диационно- и химически опасных объектах. Виды работ, выполняемых при ликвидации послед-

ствий аварий на химически опасных объектах. Технология локализации и обезвреживания ис-

точников химического заражения. 
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Раздел 4. Средства и способы радиационной и химической защиты 

Основы обеспечения радиационной и химической безопасности населения, персонала 

объектов экономики. Защитные свойства и порядок применения основных (табельных) образ-

цов СИЗ органов дыхания от опасных химических веществ, радиоактивных веществ при ликви-

дации ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита и эвакуация населения и персонала 

объектов экономики. Нормативно-правовая база в области инженерной защиты. Требование 

норм проектирования ИТК ГО и предупреждение ЧС. Организация радиационной и химиче-

ской защиты населения. Способы и средства дегазации: дегазирующие вещества, техника дега-

зации Дезактивация и защита продуктов питания и воды от радиоактивного заражения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.В.14 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.14  Медицина катастроф относится к вариативной части Б1.В.   

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях», и является обязательной.  

Для освоения дисциплины «Медицина катастроф» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  «Экология», «Химия», «Физика», «Ис-

точники загрязнения среды обитания», «Ноксология», «Физико-химические процессы в техно-

сфере», «Физиология человека», «Основы медицинских знаний». Освоение дисциплины «Ме-

дицина катастроф» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Токсикология», «Аттестация рабочих мест», «Производственная санитария и гигиена труда», 

«Безопасность труда» а также для проведения научно-исследовательской работы и прохожде-

ния всех видов практик. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование представления об основах медицины катастроф; основных задачах и ор-

ганизационном построении медицинских структур, входящих в группировку сил ГО и РСЧС, 

медико-тактической характеристике ЧС мирного и военного времени, организации медицин-

ской защиты населения и сил ГО и РСЧС в ЧС мирного и военного времени; основах гигиены и 

эпидемиологии. 

 формирование знаний и обучение практическим навыкам в области диагностики пора-

жений, средств и способов оказания первой медицинской помощи пораженным; реанимацион-

ных мероприятиях при неотложных состояниях. 

Основные задачи:  

 подготовка дипломированных специалистов, знающих основы теории и практики меди-

цины катастроф, медико-биологической защиты населения и сил ГО и РСЧС  при проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС мирного и военного времени. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 
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 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

  способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого рис-

ка (ПК-17); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- задачи и организационную структуру службы медицины катастроф; 

- задачи и организационную структуру медицинской службы гражданской обороны; 

- медицинские формирования и учреждения, предназначенные для оказания медицинской 

помощи пораженному населению в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в военное время и в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени; 

- основы оказания различных видов медицинской помощи пораженному населению; 

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в во-

енное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- коллективные средства защиты, убежища для нетранспортабельных больных и порядок 

их использования; 

- организацию и порядок проведения эвакуации населения и лечебных учреждений; 

- порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при ликвидации по-

следствий в очагах поражения. 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь пораженному населению в военное время и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, меди-

цинского персонала и имущества в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- квалифицированно использовать медицинские средства защиты; 

- осуществлять планирование и проведение мобилизационных мероприятий. 

владеть: 

- основами мобилизационной подготовки здравоохранения и перевода его учреждений и 

органов управления на работу в условиях чрезвычайных ситуаций природного и антропогенно-

го характера; 

- особенностями медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирно-

го времени; 

- содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и 

имущества медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- основами медико-психологической реабилитации спасателей; 

- с основами организации медицинского снабжения учреждений, формировании службы 

медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны и населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Задачи и основы организации Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени: определение основных 

понятий и классификация ЧС; медико-санитарные последствия ЧС: определение понятия, по-

ражающие факторы ЧС, понятие о людских потерях в ЧС, элементы медико-тактической харак-

теристики ЧС. Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования 
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Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций: территориальные и функциональные подсистемы и уровни управления 

РСЧС; перечень федеральных служб предупреждения и ликвидации РСЧС; понятие о постоян-

но действующих органах повседневного управления, органах обеспечения оперативного управ-

ления (пунктах управления), силах и средствах. Задачи и состав сил и средств РСЧС. Силы и 

средства ликвидации ЧС МЧС России: войска гражданской обороны; государственный Цен-

тральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас); поисково-спасательная служба; 

центр по проведению спасательных операций особого риска; авиация МЧС России. Основные 

мероприятия РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

Раздел 2. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Краткая история развития Всероссийской службы медицины катастроф. Определение, за-

дачи и основные принципы организации ВСМК. Организация ВСМК: федеральный уровень; 

региональный уровень; территориальный уровень; местный и объектовый уровень. Управление 

службой медицины катастроф: определение; система управления ВСМК, принципы организа-

ции взаимодействия; управление ВСМК в ходе ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф 

Минздрава России: формирования службы медицины катастроф Минздрава России; полевой 

многопрофильный госпиталь; бригады специализированной медицинской помощи (БСМП); 

врачебно-сестринские бригады (ВСБ); врачебные выездные бригады скорой медицинской по-

мощи; бригады доврачебной помощи и фельдшерские выездные бригады скорой медицинской 

помощи. 

Раздел 3. Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях. 

Определение и мероприятия медицинской защиты. Медицинские средства защиты и их 

использование. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Медико- психоло-

гическая защита населения и спасателей в ЧС. Содержание и задачи. Психотравмирующие фак-

торы ЧС. Особенности развития психических расстройств у пораженных, медицинского персо-

нала и спасателей в чрезвычайных ситуациях различного характера. Основные способы психо-

логической защиты населения и лиц, участвующих в его спасении. 

Раздел 4. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвы-

чайных ситуациях. 

Организация медицинского обеспечения пораженных при чрезвычайных ситуациях: ле-

чебно-эвакуационное обеспечение пораженных в зонах катастроф, понятие об этапах медицин-

ской эвакуации, виды медицинской помощи, организация первой медицинской, доврачебной и 

первой врачебной помощи пораженным, медицинская сортировка пораженных, медицинская 

эвакуация пораженных при катастрофах.  

Раздел 5. Диагностика и ПМП при закрытых повреждениях, неотложных и терми-

нальных состояниях, термических, химических, радиационных, сочетанных и комбини-

рованных, психических поражениях. Стандарты врачебной помощи при катастрофах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.В.15 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Учебная дисциплина  Б1.В.15 Организация и ведение аварийно-спасательных работ отно-

сится к вариативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 – изучение основ и содержания мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера - организацию и ведение аварийно-

спасательных работ, а также подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

принимать решение, организовывать и проводить аварийно-спасательные работы при возник-

новении различных чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи: 

 - прививать обучаемым твердые навыки, знания и умения на уровне, позволяющем доста-

точно квалифицированно осуществлять руководство мероприятиями по ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования законодательных и нормативных актов ПМР в области защиты населения, 

национального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обуслов-

ленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

 постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные документы Начальника 

гражданской обороны ПМР, касающиеся реализации Государственной политики в области пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организационную структуру, задачи и возможности поисково-спасательных и аварийно-

спасательных отрядов ПМР; 

 основы применения сил  СЧС в ЧС; 

 порядок, принципы создания и состав группировки сил и средств СЧС, решаемые задачи 

и возможности при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 особенности проведения аварийно-спасательных работ при различных чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера; 

 теоретические основы и методы определения характеристик готовности сил; 

 общее устройство, принцип действия и характеристики средств поиска пострадавших, 

основных видов гидравлического, электрического и пневматического аварийно-спасательного 

инструмента; 

 основные приемы работы со средствами поиска пострадавших и аварийно-спасательным 

инструментом, их возможности, а также меры безопасности при работе с ними; 

 правила личной безопасности и основы выживания в экстремальных ситуациях природ-

ного и техногенного характера; 
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 устройство, порядок подготовки к работе и правила эксплуатации альпинистского, водо-

лазного и других видов аварийно-спасательного снаряжения, технических средств и оборудова-

ния; 

 технику преодоления препятствий на различных формах горного рельефа; 

 основные технологии проведения аварийно-спасательных работ; 

 теоретические основы дрессировки служебных собак. 

уметь: 

 принимать решение, организовывать и руководить аварийно-спасательными работами;  

 координировать деятельность и организовывать взаимодействие формирований в ходе 

проведения аварийно-спасательных работ; 

 проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения АСДНР в очагах по-

ражения и зонах ЧС; 

 обеспечивать и поддерживать постоянную готовность аварийно-спасательных формиро-

ваний к оперативному проведению спасательных работ; 

 обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников по-

исково-спасательных служб своего региона; 

 организовывать планирование аварийно-спасательных работ; 

 вести практические работы по поиску пострадавших с применением различных средств 

поиска; 

 вести аварийно-спасательные работы с применением гидравлического, электрического и 

пневматического аварийно-спасательного инструмента; 

 принимать меры по обеспечению безопасного проведения аварийно-спасательных работ; 

 осуществлять подъемы и спуски на горном рельефе различной крутизны, умело исполь-

зовать альпинистское снаряжение и оборудование, организовывать переправу через различные 

препятствия; 

 выполнять спасательные водолазные работы в автономном снаряжении; 

 проводить такелажные работы; 

 управлять действиями кинологического расчета при проведении поиска пострадавших. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Общие положения. Правовые основы ведения ПСР. Предмет и задачи дис-

циплины  Организация и ведение аварийно-спасательных работ. Нормативно-правовые поло-

жения и справочные сведения,   регламентирующие статус спасателя. Порядок реагирования  на 

чрезвычайные ситуации. Ведение поисково-спасательных работ в зонах различных чрезвычай-

ных ситуаций 

Раздел 2. Виды АСР, планирование мероприятий по подготовке и применению сил и 

средств в ЧС. Перечень видов аварийно- спасательных и других неотложных работ. Организа-

ция проведения аварийно-спасательных работ. Планирование мероприятий по проведению 

АСНДР (аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация обеспечения меро-

приятий и действий сил гражданской обороны по защите населения, проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Раздел 3. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ. Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации крупно-

масштабных ЧС. Требования к группировке сил, порядок ее создания и построения, эшелони-

рование группировки сил. 

Раздел 4. Основы выживания спасателей в экстремальных ситуациях. ■  Основы вы-

живания и средства сигнализации. Основы выживания спасателей в лесу. ■  Основы выживания 

спасателей в горах, пустыне, снегу, холодной воде. 

Раздел 5. Ведение аварийно-спасательных работ с применением аварийно-

спасательного инструмента. Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помо-

щью приборов.   Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением ГАСИ 
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«Эконт», «Спрут», «Холматро». Организация и ведение аварийно-спасательных работ с приме-

нением электрического аварийно-спасательного инструмента. Основные приемы и способы вы-

полнения технологических операций с помощью гидравлического аварийно-спасательного ин-

струмента при проведении аварийно-спасательных работ . Подготовка инструмента к работе, 

практическое проведение работ, тренировка для привития практических навыков, меры без-

опасности  

Раздел 6. Основы управления ведением АСНДР. Порядок применения поисково-

спасательных формирований. Организация управления действиями поисково-спасательных  

формирований при ликвидации ЧС. Расчет сил и средств для ликвидации ЧС. 

Раздел 7. Робототехнические средства применяемые при проведение АСР. Снижение 

риска для жизни спасателей и повышение эффективности аварийных, неотложно-

восстановительных и других специальных работ. Робототехнических средств для выполнения 

работ в ЧС, связанных с радиоактивным и химическим загрязнением, связанных с бактериоло-

гическим заражением в условиях, опасных для жизни и здоровья спасателей, связанных с пиро-

техническими работами, в т.ч. в районах, бывших боевых действий 

Раздел 8. Основные технологии проведения поисково-спасательных работ. Особен-

ности проведения АСДНР в зонах ЧС природного и техногенного характера. Приемы и 

способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних этажах в поврежденных и 

горящих зданиях. Порядок и технология вскрытия заваленных защитных сооружений и спасе-

ния людей. Действие формирований по разборке завалов, устройству проходов, обрушению не-

устойчивых конструкций зданий. Технологии ведения работ при авариях на химически опасных 

объектах. Технологические приемы устранения аварий на коммунально-энергетических сетях и 

технологических линиях 

Раздел 9. Безопасность АСР при ЧС, методы обеспечения безопасных условий. Орга-

низация защиты   подразделений  и формирований от воздействия вредных и опасных факто-

ров, возникающих при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС 

техногенного и природного характера. Обязанности командиров спасательных подразделений и 

формирований по соблюдению мер безопасности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.В.16  БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.16  Безопасность спасательных работ  относится к вариатив-

ной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Изучаемая дисциплина позволит достаточно квалифицированно и правильно анализиро-

вать и прогнозировать возможные опасности при проведении аварийно-спасательных работ, 

организовывать и проводить аварийно-спасательные работы, обеспечивая при этом безопас-

ность рабочего персонала и спасателей. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
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 -  приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации и безопас-

ном проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Основные задачи:  

- изучение основных законодательных актов по безопасности проведения аварийно-

спасательных работ, а также методов и способов обеспечения безопасности аварийно-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности производственной среды при ведении спасательных работ; правовые осно-

вы обеспечения безопасности спасательных работ; режимы трудовой деятельности спасателя; 

социально-экономические вопросы охраны труда; принципы и требования по обеспечению без-

опасности при эксплуатации технических средств.  

уметь:  

 проводить надзор и контроль за соблюдением законодательства  

в области охраны труда; прогнозировать условия труда; расследовать несчастные случаи и 

профессиональные заболевания. 

владеть:  

 способами обеспечения безопасности спасательных работ при применении аварийно-

спасательного инструмента; способами обеспечения безопасности спасательных работ при экс-

плуатации машин и механизмов; способами обеспечения безопасности спасательных работ при 

использовании транспортных средств для перевозки пострадавших и грузов. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Введение. Теоретические и правовые основы обеспечения безопасности спасатель-

ных работ.  

Раздел 1. Особенности производственной среды при ведении спасательных работ. 

Принципы обеспечения безопасности спасательных работ. Характеристика производственной 

среды при ведении спасательных работ. 

Раздел 2. Правовые основы обеспечения безопасности спасательных работ. Основные 

положения законодательства по обеспечению безопасности спасательных работ. Нормы и пра-

вила охраны труда 

Раздел 3. Режимы трудовой деятельности спасателя. Характеристика трудовой дея-

тельности спасателя. Основные причины ошибок и нарушений в работе спасателя. 

Раздел 4. Социально-экономические вопросы охраны труда. Социальные вопросы охра-

ны труда. Экономические вопросы охраны труда 

Раздел 5. Надзор и контроль за соблюдением законодательства  

в области охраны труда. Государственная система надзора и контроля в области охраны тру-

да. Инспекция труда. Контроль и надзор органов исполнительной власти. Управление охраной 

труда в ПМР. Травматизм и его характеристики. Методы анализа травматизма. Прогнозирова-

ние условий труда и конструирование производства по фактору безопасности. 
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Раздел 6. Прогнозирование условий труда. Принципы конструирования производства по 

фактору безопасности. 

Раздел 7. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Раздел 8. Принципы и требования по обеспечению безопасности при эксплуатации 

технических средств. Требования по обеспечению безопасности технических средств.  Меха-

низация и автоматизация АСДНР как средство повышения безопасности работ 

Раздел 9. Технические средства обеспечения безопасности машин и механизмов.  Ор-

ганизация безопасной эксплуатации машин и механизмов.  

Раздел 10. Обеспечение безопасности спасательных работ при применении аварийно-

спасательного инструмента. Обеспечение безопасности при применении гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента. Обеспечение безопасности при применении инструмента 

с электроприводом. Обеспечение безопасности при применении пневмоинструмента. Обеспе-

чение безопасности при применении инструмента с мотоприводом. 

Раздел 5. Обеспечение безопасности спасательных работ при эксплуатации машин и 

механизмов. Общие требования безопасности.  Обеспечение безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных кранов. Обеспечение безопасности при эксплуатации тракторов, бульдозеров 

и экскаваторов. Особенности обеспечения безопасности при механизированной разборке зава-

лов разрушенных зданий. 

Раздел 6. Техника безопасности при использовании транспортных средств для пере-

возки пострадавших и грузов. Обеспечение безопасности при перевозке пострадавших авто-

транспортом. Обеспечение безопасности при перевозке грузов автомобильным транспортом. 

Обеспечение безопасности при перевозке пострадавших водным транспортом. Обеспечение 

безопасности при перевозке пострадавших железнодорожным транспортом. Обеспечение без-

опасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом. Обеспечение безопасности 

при перевозке пострадавших воздушным транспортом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.В.17  СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.17  Система связи и оповещения относится к вариативной ча-

сти Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 дать специалистам теоретические знания и практические навыки, необходимые для 

идентификации возможных чрезвычайных ситуаций в техносфере;  

 подготовить к участию в мероприятиях по планированию мероприятий защиты объектов 

экономики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, сти-

хийными бедствиями и применением современных средств поражения;  

 формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки по-

следствий чрезвычайных ситуаций;  
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 изучение способов и систем мероприятий защиты объектов техносферы от чрезвычай-

ных ситуаций;  

 освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и иных 

объектов техносферы в чрезвычайных ситуациях;  

Основные задачи:  

 получение основ знаний по принятию решений по защите объектов техносферы от по-

ражающих воздействий при авариях, стихийных бедствиях и их применении современных 

средств поражения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 руководящие документы по организации связи и оповещения в СЧС, назначение связи в 

органах управления МЧС; основные понятия систем связи и оповещения, используемые в орга-

нах управления МЧС; состав, назначение и основные тактико-технические данные средств свя-

зи и оповещения СЧС; способы и методы повышения помехоустойчивости систем связи и опо-

вещения; методы повышения надежности и безопасности связи; особенности и принципы орга-

низации связи и оповещения в СЧС, управлениях по делам ГОЧС. 

уметь:  

 оценивать основные тактико-технические возможности систем связи и оповещения; ор-

ганизовывать своевременную и устойчивую связь в звеньях управления РСЧС; разрабатывать 

рабочие документы по организации связи и оповещения. 

владеть: 

 содержанием основных законодательных актов, необходимых для обеспечения деятель-

ности СЧС и ГО; основными направлениями развития систем связи и оповещения и возможно-

стями их применения в звеньях управления СЧС. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Классификация сетей связи, аналоговые и цифровые системы связи;  

Раздел 2. Системы электропроводной многоканальной связи 

Раздел 3. Системы радиосвязи, радиорелейной и спутниковой связи 

Раздел 4. Вторичные сети связи. Узлы связи пунктов управления.  

Раздел 5. Системы оповещения СЧС. Эксплуатация и контроль технического состояния си-

стем и средств связи и систем оповещения. 

Раздел 6. Основы организации связи. Организация связи и оповещения СЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения в 6 семестре.  
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Б1.В.18  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.18  Материально-техническое обеспечение относится к вариа-

тивной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 дать специалистам теоретические знания и практические навыки, необходимые 

 для идентификации возможных чрезвычайных ситуаций в техносфере;  

 подготовить к участию в мероприятиях по планированию мероприятий защиты объектов 

экономики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, сти-

хийными бедствиями и применением современных средств поражения;  

 получение основ знаний по принятию решений по защите объектов техносферы от по-

ражающих воздействий при авариях, стихийных бедствиях и их применении современных 

средств поражения. 

Основные задачи:  

 формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки по-

следствий чрезвычайных ситуаций; изучение способов и систем мероприятий защиты объектов 

техносферы от чрезвычайных ситуаций; освоение способов повышения устойчивости функцио-

нирования промышленных и иных объектов техносферы в чрезвычайных ситуациях; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования руководящих, нормативных документов Управления ЧС ПМР 

по материально-техническому и тыловому обеспечению функционирования СЧС и ГО, 

предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий техногенного, при- 

родного и военного характера, а также по экономическому обеспечению выполнения, 

мероприятий ГЗ в мирное время и при переводе на военное положение;  

 содержание мероприятий, организацию их проведения и всестороннего материального, 

технического и тылового обеспечения по ликвидации последствий, аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий; организацию подготовки и обеспечения проведения спасательных и других 

неотложных работ в районе ЧС;  

 силы и средства органов управления и служб материального, технического и тылового 

обеспечения, их состав, назначение, возможности и порядок использования;  

 основы и порядок использования транспортных средств при выполнении мероприятий 

ГЗ. 

уметь: 

применять полученные знания в практической деятельности по планированию и органи-

зации материального, технического и тылового обеспечения в ходе решения задач по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

военного характера; планировать и организовывать материальное, техническое, тыловое и 

транспортное обеспечение мероприятий СЧС и ГО в занимаемой должности; оценивать состоя-
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ние сил и средств материального, технического и тылового обеспечения СЧС и ГО, делать вы-

воды и принимать решения по их рациональному использованию в мирное и военного время 

владеть: 

 методами организации материального обеспечения выполнения мероприятий СЧС; ме-

тодами организации и ведении аварийно-спасательных работ;  

 основами, содержаниями и принципами организации материального, технического и ты-

лового обеспечения;  

 содержанием основных законодательных актов, необходимых для обеспечения деятель-

ности СЧС и ГО;  

 основными направлениями совершенствования и повышения эффективности использо-

вания материально-технических ресурсов при решении задач СЧС и ГО 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Понятие системы обеспечения, содержание ее составных элементов. Содержание 

и принципы тылового обеспечения войск ГО, егороль в ликвидации последствий ЧС. Сущ-

ность, цели и задачи организации тылового обеспечения войск. Организационно-штатная 

структура подразделений (служб) частей (соединений). Основы организации продовольствен-

ного обеспечения войск ГО.  

Раздел 2. Основы организации вещевой службы ГО. Основы организации службы горючего 

войск ГО. Основы организации квартирно-эксплуатационной службы части (соединения). Ор-

ганизация пожарной службы войск и сил.  

Раздел 3. Порядок учета, отчетности и списания материальных средств. Основы организа-

ции и ведения войскового хозяйства. Планирование экономической, контрольно-ревизионной 

работы и деятельности должностных лиц войск ГО.  

Раздел 4. Организация воинских автомобильных перевозок. Развитие автомобильной тех-

ники, технический уровень современных образцов автомобильной техники и перспективы их 

развития.  

Раздел 5. Военно-эксплуатационная характеристика подвижного состава. Подготовка ваго-

нов для оперативных и людских перевозок. Правила, нормы, порядок посадки личного состава 

и погрузки военной техники. Определение потребности в подвижном составе, определение ко-

личества поездов для перевозки подразделений. Распределение подразделений по эшелонам.  

Раздел 6. Основы планирования перевозок речным, морским и воздушным транспортом. 

Расчет потребности в морских, речных и воздушных судах для выполнения воинских перево-

зок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 9 семестре.  

 

 

Б1.В.19 НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.19 Надежность технических систем и техногенный риск  от-

носится к вариативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, про-

филь «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Данная дисциплина базируется на таких науках,  как «Высшая математика» и «Теория ве-

роятности/Теория нечётких множеств». Студенты, приступившие к изучению дисциплины  



128 

 

«Надежность технических систем и техногенный риск», должны обладать также знаниями по 

вопросам информатики. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

  обучить будущих специалистов основным положениям теории надежности технических 

систем и сооружений и научить оценивать надежность и техногенный риск строящихся и мо-

дернизирующихся технических систем и сооружений.  

Основные задачи:  

 изучение методов определения основных показателей безопасности при статической об-

работке данных, выборе расчетных моделей надежности, анализа и повышения надежности си-

стем, технического диагностирования и прогнозирования надежности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 причины недостаточно высокой надежности технических систем;  

 характеристики технических систем, используемые в теории надежности;  

 основные виды отказов технических систем; законы распределения времени безотказной 

работы элементов;  

 методы оценки надежности систем различной структуры;  

 основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и опре-

деления  приемлемого риска;  

 основные принципы и способы повышения надежности технических систем;  

 роль и место техногенного риска в процессе принятия решений; 

 методы количественной оценки техногенного риска. 

уметь: 

 проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов;  

 производить количественную оценку надежности элементов технических систем;  

 рассчитывать надежность технических систем с учетом их структуры и старения элемен-

тов;   

 выбирать оптимальный вариант резервирования в интересах повышения надежности 

технических систем;  

  идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их ре-

ализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

владеть: 
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 методами математического моделирования надежности и безопасности работы отдель-

ных звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Основные положения и методы расчета надежности технических систем 

Надежность как комплексное свойство технического объекта. Основы расчета надежности 

технических систем по надежности их элементов. Классификация и причины возникновения  

отказов. Критерии и количественные характеристики надежности. Критерии надежности невос-

станавливаемых объектов. Критерии надежности восстанавливаемых объектов. Прогнозирова-

ние надежности по теоретическим законам распределения вероятностей. Использование мате-

матических зависимостей для оценки надежности и риска технических систем. Методика ис-

следования надежности технических систем Структурно-логический анализ надежности  тех-

нических систем. 

Раздел 2. Анализ техногенного риска. Основные положения теории риска. Развитие рис-

ка на промышленных объектах. Основы методологии анализа  и управления риском. Методы 

качественного анализа надежности и риска. Логико-графические методы анализа надежности и 

риска. 

Раздел 3. Мероприятия, методы и средства обеспечения надежности и безопасности 

технических систем 

Технические средства обеспечения надежности и безотказности технических систем. Ор-

ганизационно-управленческие мероприятия. Диагностика нарушений и аварийных ситуаций в 

технических системах. Алгоритм обеспечения эксплуатационной надежности технических си-

стем.   Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной безопасностью.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре.  

 

 

Б1.В.20  ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.20  Элективные курсы по физической культуре  относится к ба-

зовой вариативной части Б1.В учебного плана основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Для успешного освоения дисциплины элективного курса по физической культуре бака-

лавр должен изучить основы предшествующих дисциплин: физиология, психология, теория и 

методика физического воспитания. 

Элективные курсы по физической культуре является предшествующей и необходима для 

усвоения последующих дисциплин: история, концепция современного естествознания, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Дисциплина включает в себя элементы техники и тактики: баскетбола, волейбола, футбо-

ла, бадминтона, легкой атлетики и гимнастики. 

Учебная работа проводится в форме практических занятий. 

Практические занятия направлены на повышение уровня функциональных и двигатель-

ных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение ме-

тодами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 



130 

 

направленного использования средств физической культуры и спорта в повседневной жизни 

студента. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является:  

- формирование физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Основные задачи:  

 Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

 Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

 Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установ-

ки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к ре-

гулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

 Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к бу-

дущей профессии и быту;  

 Приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве обще-

ственных инструкторов, тренеров и судей; 

 Создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 

 Совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 значение физической культуры в формировании общей культуры личности приобщении 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

 научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

 содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздорови-

тельную и развивающую эффективность. 
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 место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке специа-

листа;  

 законодательство ПМР в области физической культуры и спорта; 

 методику профессионально-прикладной физической подготовки и самостоятельных за-

нятий различной целевой направленности 

 способы физического совершенствования организма;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности.  

уметь: 

 учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психи-

ческого развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направлен-

ностью. 

 творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования и формирования здорового об-

раза и стиля жизни; 

 выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки. 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть: 

 комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигатель-

ным действиям и развитие физических качеств; 

 способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

 приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического совер-

шенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально – культур-

ной и профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Учебная дисциплина «Физическая культуре» изучается студентами очной формы обуче-

ния и включает следующие дидактические единицы, объединяющие тематику практического 

(тренировочного) учебного материала по выбору: 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован на разделы и под-

разделы Программы: 

– теоретический раздел, программный материал по данному разделу можно осваивать как 

в процессе учебных занятий, так и ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств. 

– практический, состоящий из двух подразделов: 

1) методико-практический раздел: обеспечивающий операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональ-

ных и жизненных целей личности; 

2) учебно-тренировочный раздел: содействующий приобретению опыта творческой прак-

тической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства, повышению уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленному формированию качеств и свойств личности; 
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– контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и ре-

зультатов учебной деятельности студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины включает все виды текущей и промежуточной аттеста-

ции и составляет две зачетные единицы, 400 часов за три года обучения (6 семестров). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  328 часа .  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  во 2,4,6  семестрах; 

 по заочной форме обучения во 2,4,6 семестрах. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.1 
 

Б1.В.ДВ.01.01  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина   Б1.В.ДВ.01.01  Официальный язык (молдавский язык) относится к 

вариативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита 

в чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Офи-

циальный язык (молдавский)», признаны способствовать освоению дисциплин, направленных 

на формирование профессиональных знаний и умений. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: развитие и совершенствование способности студентов к рече-

вому взаимодействию и социальной адаптации; углубление и расширение знаний о языковой 

норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; совер-

шенствование умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и за-

дачами общения. 

Основные задачи: углубить и систематизировать имеющиеся у студентов знания по мол-

давскому языку; углубить знания о функциональных стилях современного молдавского языка; 

-дать студентам необходимые знания о культуре речи и ее аспектах (нормативном, ком-

муникативном, этическом). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением письменной и устной речью на молдавском языке, способностью использо-

вать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13);  

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе 

(ОПК-5); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе спо-

собностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении профессиональных   задач (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: нормы молдавского литературного языка, правила молдавской орфографии и 

пунктуации, коммуникативные качества речи; 

Уметь: правильно применять лексические, морфологические, синтаксические и стилисти-

ческие средства языка и речи; формировать лингвистические навыки анализа языковой ситуа-

ции; 

Владеть: умениями практически использовать теоретические знания по молдавскому 

языку в повседневной и профессиональной  практике. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1.  Молдавский язык 

Литературные нормы орфографии, пунктуации, орфоэпии, морфологии, синтаксиса, лек-

сики. 

Раздел 2. Культура речи 

Стили языка  и речи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во 2  семестре; 

 по заочной форме обучения в  3 семестре. 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.01.02  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.01.02  Официальный язык (украинский язык) относится к 

вариативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита 

в чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

Освоение официального языка (украинского) в вузе основывается на знаниях, полученных 

обучающимися на предыдущей ступени образования. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цели  - формирование у студентов системы знаний о правилах  современного украинского 

литературного языка. 

 Основные задачи:  

Задачи курса:  

1) усвоения теоретического материала; 

2) выработка навыков грамотного письма; 

3) совершенствование умений чтения и пересказа текста на украинском языке, перевода 

текста, составления диалогов на украинском языке.       

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением письменной и устной речью на украинском языке, способностью использо-

вать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13);  

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе 

(ОПК-5); 
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 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе спо-

собностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении профессиональных   задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные правила правописания современного украинского языка, части речи; 

• стихотворения украинских поэтов, предусмотренные действующей программой. 

Уметь: 

• логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

• понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

• читать со словарем и понимать специальную литературу по широкому и узкому про-

филю/специальности; 

• свободно понимать устную речь в пределах изучаемых тем, речь носителей изучаемо-

го языка в широком спектре ситуаций повседневного общения; 

• правильно выражать свои мысли в письменной форме; 

• использовать приобретенные теоретические знания и умения в практической деятель-

ности. 

Владеть: 

• навыками организации делового общения, профессиональной коммуникации в своей 

профессиональной деятельности; 

• навыками устной диалогической и монологической разговорно-бытовой речи; 

• грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; 

• коммуникативными навыками общения на украинском языке. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел І. «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

Украинский язык среди славянских языков. Русско-украинские звуковые соотношения. 

Графические знаки украинского языка.  

Раздел ІІ. «Орфография» 

Употребление мягкого знака. Употребление апострофа. Чередование гласных и согласных 

звуков. Удвоение согласных. Упрощение в группах согласных. Правописание приставок. Напи-

сание гласных в словах иностранного происхождения.  

Раздел ІІІ. «Морфология» 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Грамматические категории имен существительных. Склонение существи-

тельных. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Склонение прилагательных. Имя числительное. Разряды по составу и лексическому значению. 

Типы склонения числительных. Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Глагол. Вид, наклонение, переходность, время, число глаголов. Образование будущего времени 

глаголов. Спряжение глаголов. Наречие. Причастие и деепричастие. Служебные части речи. 

Союз. Предлог. Частица. Междометие.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во 2  семестре; 

 по заочной форме обучения в 3 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.03 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.01.03  Официальный язык (русский  язык) относится к ва-

риативной части Б1.В.  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 
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направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и является обязательной.  

Освоение официального языка (украинского) в вузе основывается на знаниях, полученных 

обучающимися на предыдущей ступени образования. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Офи-

циальный язык (русский)», признаны способствовать освоению дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных знаний и умений. 

2.  Цели и задачи  дисциплины  

Цели: развитие и совершенствование способности студентов к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидно-

стях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствование умений мо-

делировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Задачи дисциплины: 

- углубить и систематизировать имеющиеся у студентов знания по русскому языку; 

- углубить знания о функциональных стилях современного русского языка; 

- дать студентам необходимые знания о культуре речи и ее аспектах (нормативном, ком-

муникативном, этическом). 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

(ОК-13);  

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе 

(ОПК-5); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе   в коллективе спо-

собностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении профессиональных   задач (ПК-22). 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы русского литературного языка, правила русской орфографии и пунктуации, 

коммуникативные качества речи; 

Уметь: правильно применять лексические, морфологические, синтаксические и стилисти-

ческие средства языка и речи; формировать лингвистические навыки анализа языковой ситуа-

ции; 

Владеть: умениями практически использовать теоретические знания по русскому языку в 

повседневной и профессиональной  практике. 

 4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

1. Русский язык 

Литературные нормы орфографии, пунктуации, орфоэпии, морфологии, синтаксиса, лек-

сики. 

2. Культура речи 

Стили языка  и речи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  во 2  семестре; 
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 по заочной форме обучения в 3 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.2 
 

Б1.В.ДВ.02.01  ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕХНОСФЕРЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Экономика  и менеджмент в техносфере» относится к вариа-

тивной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору учебного плана основной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении материалов дисциплин 

«Экономика», «Экология», «Природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Управление техносферной безопасностью»,  «Безопасность в ЧС» и др. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является: 

  ознакомление с принципами, методами, организацией управления безопасностью жиз-

недеятельности в техносфере;  

 методами экономической оценки ущербов от загрязнения окружающей среды, несоблю-

дения требований на производстве, чрезвычайных ситуаций – аварий, катастроф природного и 

техногенного характера, оценки технико-экономической эффективности природоохранных ме-

роприятий, мероприятий по охране и улучшению условий труда, прогнозирования и предот-

вращения чрезвычайных ситуаций на производстве, селитебных зонах и природной среде;  

 разработкой природоохранных программ, программ по улучшению условий и безопас-

ности труда, предотвращением чрезвычайных ситуаций. 

Основная задачи дисциплины – ввести обучающихся в круг проблем, связанных с органи-

зационно-управленческими, экономическими вопросами управления техносферной безопасно-

стью, вооружить обучаемых знаниями и практическими навыками, необходимыми для управ-

ления техносферной безопасностью и выполнения экономических расчетов при оценке ущер-

бов и технико-экономическом обосновании мероприятий по повышению техносферной без-

опасности. 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-14 способностью использовать организационно-управленческие навыки в професси-

ональной и социальной деятельности; 

ОПК-2  способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов профессиональной деятельности; 

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

К-22  способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

 принципы, методы и социально-психологические основы менеджмента; 

 основы организации деятельности по охране среды обитания на уровне предприятий, 

территориально-производственных комплексов; 

 основы организации проведения защитных мероприятий и ликвидации последствий ава-

рий на основе экономического анализа с целью минимизации финансовых затрат;  
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  систему управления безопасностью в техносфере, риски, возникающие в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

 новейшие достижения экономики и менеджмента в области технико-экономической эф-

фективности в техносфере. 

уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 применять на практике организационные и экономические методы управления безопас-

ностью; 

 производить расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направлен-

ных на повышение безопасности и экологичности производства; 

владеть: 

навыками управления и организации деятельности в области безопасности труда и эко-

логического менеджмента на разных уровнях управления предприятия; 

 приемами разработки и принятия управленческих решении с точки зрения социальных и 

экономических последствий; 

 навыками применения методов управления относительно ситуационного подхода: ад-

министративно-организационных, экономических, социоло-психологических; 

 навыками нахождения и использования информации, необходимой для ориентирования  

в технико-экономических процессах. 

 

4.      Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Менеджмент. Принципы и методы менеджмента, социально-психологические 

основы менеджмента: стиль руководства, управления кадрами, деятельностью коллектива, ор-

ганизационная структура менеджмента, технология разработки и принятия управленческих ре-

шений. Информационная база менеджмента, государственная система управления охраной 

окружающей природной среды, охраной труда и деятельностью в чрезвычайных ситуациях, 

центральные и региональные структуры управления, права и обязанности управленческих 

структур. 

Раздел 2. Экономика и менеджмент в техносферной безопасности. Эколого-

экономические аспекты в техносферной безопасности. Процессы промышленного природо-

пользования как объекты эколого-экономического анализа. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности, методы оценки экологической ситуации, безопасности и чрезвычайной си-

туации и принятия оптимальных управленческих решений с точки зрения социальных и эконо-

мических последствий. Использование компьютерных информационных технологий в области 

экологии и предупреждения риска для принятия управленческих решений. Процессы промыш-

ленного природопользования как объекты эколого-экономического анализа, основные направ-

ления, объекты и показатели анализа, одноцелевые и многоцелевые мероприятия и особенности 

их анализа, платежи за загрязнение окружающей среды и методы его оценки, экономическая 

оценка важнейших видов природных ресурсов и плата за них; экономический механизм стиму-

лирования рационального природопользования; экономическая оценка эффективности приро-

доохранных мероприятий - затраты и выгоды природоохранных мероприятий, методология 

оценки затрат и выгод, принятие решений в области природопользования на основании анализа 

соотношения «затраты – выгоды»; многовариантность и многофакторность в принятии эколо-

гических решений, метод комплексного анализа при принятии решений и формирования эколо-

гических программ в регионах, механизмы экономического регулирования в условиях рынка, 

оценка экономической эффективности внедрения средств обеспечения безопасности, страховое 

дело. Управление реализацией инвестиционного проекта; корректировка программы; показате-

ли надежности реализации программы; финансирование и финансовый маневр в процессе реа-

лизации программы. Экономика и менеджмент в системе безопасности труда. Экономика и ме-

неджмент в системе защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Прогнозиро-

вание и оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  с указанием форм контроля  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические (семи-

нарские) работы.      

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5  семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Менеджмент» относится к вариативной части Б1.В.ДВ дис-

циплин по выбору учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ профилю «Защита в 

чрезвычайных ситуациях».  

Курс читается для студентов очного обучения на четвертом курсе.  Дисциплина базирует-

ся на знаниях, полученных при изучении материалов дисциплин «Экономика», «Экология», 

«Природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Управление техносферной без-

опасностью», «Безопасность в ЧС» и др. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является - формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; освоение обучаемыми  общетеоретиче-

ских положений управления социально- экономическими системами; овладение умениями и 

навыками практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта менедж-

мента. 

Основная задачи дисциплины – ввести обучаемого в круг проблем, связанных с организа-

ционно-управленческими вопросами управления социально-экономическими системами, во-

оружить обучаемых знаниями и практическими навыками, необходимыми для управления  как 

профессиональной деятельности. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-14  способностью использовать организационно-управленческие навыки в професси-

ональной и социальной деятельности; 

ОПК-2  способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов профессиональной деятельности; 

ПК-11  способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-22  способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый  должен: 

 знать: 

 основные этапы развития управленческой деятельности в ПМР, России и за рубежом,  

 тенденции развития менеджмента в ХХI веке;  

 основные законы и закономерности менеджмента, их требования, формы их проявления 

и использования в менеджменте;  

 основополагающие принципы менеджмента, формы их реализации и направления раз-

вития; сущность и содержание менеджмента, его особенности, цели, задачи и функции;  

  процесс, принципы, формы и методы принятия и реализации управленческих решений 

по поводу разработки и принятию решений;  
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 сущность и содержание эффективности менеджмента, ее взаимосвязь с эффективностью 

управленческой деятельности организации, основные подходы к ее оценке эффективности про-

ектов. 

уметь: 

 анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятий и категорий менеджмен-

та;  

   систематизировать и обобщать информацию о состоянии внутренней и внешней среды 

организации;  

 выявлять и объяснять причины необходимости внедрения управленческого подхода в 

практику работы организации и осуществления систематической управленческой деятельности 

в подразделениях организаций;  

 выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие управленческой активности, 

проводить анализ и оценку потенциала конкретной организации, определять пути его развития;  

 применять современную научную методологию исследования и решения конкретных 

проблем менеджмента; анализировать информацию, оценивать ситуации, разрабатывать и 

обосновывать варианты стратегических планирования, выбирать наиболее эффективные из них 

с позиций императивов управления, принимать управленческие решения по внедрению методов 

менеджмента. 

владеть: 

  специальной терминологией в области основ менеджмента;  

 современной научной методологией исследования проблем менеджмента;  

 методами принятия и реализации управленческих решений по поводу разработки и 

внедрения их в организации;   

  навыками межличностного общения при решении управленческих проблем менедж-

мента, в том числе навыками ведения дискуссии при выборе и обосновании проекта;  

навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов пери-

одической печати по проблемам менеджмента, а также использования для этих целей совре-

менных образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения и др. 

 

 4.  Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Общие основы менеджмента. История развития и современное состояние ме-

неджмента. Научные школы и направления теории менеджмента. Методологические основы 

менеджмента.  

 Раздел 2. Характеристика процесса менеджмента. Цикл процесса управления и функции 

менеджмента. Организации и управление ими. Типы организационных структур. Связующие 

процессы менеджмента: коммуникации и принятие решений. Лидерство и власть в управлении.  

Конфликты в управлении. Проблемы современного менеджмента в России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины с указанием форм контроля  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (72 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические (семи-

нарские) работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5  семестре; 

 по заочной форме обучения в 8 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.03   ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01  Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре  

относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ учебного плана основной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина представляет комплекс фундаментальных тем инженерно-строительных дис-

циплин, на основе которых рассматриваются вопросы стойкости строительных материалов в 

условиях пожара, огнестойкости строительных конструкций, устойчивости зданий и сооруже-

ний при пожаре и другие вопросы необходимые для подготовки  бакалавров 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 приобретение знаний и навыков по проверке соответствия зданий, строительных кон-

струкций, материалов требованиям пожарной безопасности и прогнозированию их поведения в 

условиях пожара. 

Основные задачи:  

 приобрести необходимые теоретические знания и практические навыки по прогнозиро-

ванию поведения зданий и сооружений, находящихся в условиях пожара, а также используемых 

при их строительстве материалов и конструкций; 

 приобрести знания и навыки по нормативно-технической работе в части соответствия 

требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, а также строительных материалов и 

конструкций, применяемых в них. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные виды, строение, свойства, область применения строительных материалов и 

конструкций; 

 основные виды конструктивно-планировочных решений зданий; 

 свойства, процессы, факторы и параметры, определяющие поведение строительных ма-

териалов и конструкций зданий в условиях пожара; 

 нормируемые показатели огнестойкости зданий, строительных конструкций и горючести 

строительных материалов; 

 методы расчета огнестойкости строительных конструкций; 

 сущность стандартных методов экспериментальной оценки показателей огнестойкости 

строительных конструкций, пожарной опасности строительных материалов и изменения их фи-

зико-механических характеристик в условиях пожара; 

 сущность, физический механизм действия способов снижения пожарной опасности 

строительных материалов и повышения огнестойкости строительных конструкций. 

уметь: 

 квалифицировано применять полученные знания в практической работе; 

 оценить соответствие строительных материалов требованиям по горючести, конструк-

ций и зданий требованиям по огнестойкости; 

 квалифицировано объяснять характер, особенности поведения традиционных видов 

строительных материалов и конструкций в условиях пожара; 
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 прогнозировать пожарную опасность, возможный характер поведения новых видов 

строительных материалов и конструкций в условиях пожара; 

 квалифицировано рекомендовать технические решения по снижению пожарной опасно-

сти (огнезащите) строительных материалов и повышению огнестойкости конструкций. 

владеть: 

 о сущности технологии изготовления строительных материалов и конструкций примени-

тельно к объяснению особенностей их поведения в условиях пожара; 

 о новых научных направлениях, различных подходах в области исследования поведения 

строительных материалов, конструкций и зданий в условиях пожара; 

 о перспективах совершенствования нормирования пожаробезопасного применения мате-

риалов в строительстве; 

 о перспективах совершенствования подхода к определению и нормированию требований 

к огнестойкости зданий и строительных конструкций. 

 

2. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара. Основные свой-

ства строительных материалов, методы исследования и оценка поведения строительных мате-

риалов в условиях пожара. Каменные материалы и их поведение в условиях пожара. Металлы, 

их поведение в условиях пожара и способы повышения стойкости к его воздействию. Древеси-

на, ее пожарная опасность, способы огнезащиты и оценка их эффективности. Пластмассы, их 

пожарная опасность, методы ее исследования и оценки. Нормирование пожаробезопасного 

применения материалов в строительстве 

Раздел 2. Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в условиях 

пожара. Исходные сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях зданий и 

сооружений. Исходные сведения о пожарной опасности зданий и строительных конструкций. 

Теоретические основы разработки методов расчета огнестойкости строительных конструкций. 

Огнестойкость металлических конструкций. Огнестойкость деревянных конструкций. Огне-

стойкость железобетонных конструкций. Поведение зданий, сооружений в условиях пожара. 

Перспективы совершенствования подхода к определению и нормированию требований к огне-

стойкости строительных конструкций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 7  семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02  РАССЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.03.02  Расследование и экспертиза пожаров относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Основные задачи:  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. … 

Раздел 2. … 

Раздел 3… 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 7  семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01  ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01  Инженерная защита населения и территорий  отно-

сится к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 организационная структура, задачи и возможности поисково-спасательных и аварийно-

спасательных служб;  

 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ ; 

 организация профессиональной подготовки спасателей;  

 основы управления проведением аварийно-спасательных работ;  

 основы альпинистской, водолазной и кинологической подготовки изучение основ и со-

держания мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 
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 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 требования руководящих документов по вопросам инженерной защиты населения и тер-

ритории;  

 состав и содержание основных задач инженерного обеспечения мероприятий и действий 

сил СЧС и ГО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; требования к марш-

рутам выдвижения, и инженерные сооружения на дорогах;  

 организацию инженерного оборудования районов сосредоточения соединений и частей 

ГО;  

 табельные маскировочные имитационные средства;  

 основные элементы пунктов водоснабжения; требования к качеству воды для различных 

нужд;  

 методы прогнозирования инженерной обстановки;  

 содержание планирующих документы по инженерному обеспечению; рекомендации по 

применению взрывных работ для решения задач инженерного обеспечения АСДНР;  

 предназначение, классификацию, требований к защите сооружений ГО; 

уметь:  

 применять полученные знания при решении задач инженерного обеспечения и инженер-

ной защиты населения и территории в практической деятельности;  

 руководствоваться законодательством, постановлениями и уставом при выполнении за-

дач инженерного обеспечения; вести инженерную разведку ЧС;  

 маскировать объекты с применением растительности и табельных маскировочных 

средств;  

 применять имитационные средства;  

 оборудовать пункт водоснабжения;  

 устраивать переходы через труднопроходимые участки местности;  

 применять имеющиеся методики расчетов, основных показателей возможной инженер-

ной обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

владеть: методикой инженерной защиты населения и территорий при чрезвычайных си-

туациях 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Требования руководящих документов по организации инженерного обеспечения 

действий сил ГО и ЧС.  

Раздел 2. Инженерная оценка маршрутов  движения. Способы преодоления водных пре-

град. Табельные имитационные средства. Требования к качеству воды и водоснабжения соеди-

нений и частей ГО и ЧС.  

Раздел 3. Системы коммунального обеспечения населенных пунктов. Инженерное обеспе-

чение ликвидации аварий на коммунальных сетях.  

Раздел 4. Концепция инженерной защиты населения. Защитные сооружения гражданской 

обороны 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9  семестре. 
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Б1.В.ДВ.04.02  ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.04.02  Организация и ведение защиты населения и терри-

торий в ЧС  относится к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана ос-

новной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

Основные задачи:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. … 

Раздел 2. … 

Раздел 3… 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9  семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ. 05  ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01  МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.05.01  Мониторинг и прогнозирование относится к вариа-

тивной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 изучение сущности и назначения мониторинга и прогнозирования ЧС, которое включает 

в себя наблюдение, контроль и предвидение опасных процессов и явлений природы и техно-
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сферы, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики развития чрезвычайных 

ситуаций, определения их масштабов в целях предупреждения и организации ликвидации бед-

ствий. 

Основные задачи:  

- формирование у студентов представлений о мониторинг окружающей среды, как систе-

ме наблюдений и контроля, проводимых регулярно, по определенной программе для оценки 

состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выяв-

ления тенденций ее изменения;  

- обучение студентов методам прогнозирования чрезвычайных ситуаций, как опережаю-

щего отражения вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на основе ана-

лиза возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 факторы риска природного и техногенного происхождения; 

 основные системы промышленного мониторинга;  

 принципы функционирования систем мониторинга;  

 методы и основные средства измерения, применяемые для оценки уровня загрязнений 

объектов окружающей среды; 

 международные соглашения, законодательные, нормативно - технические документы РФ 

и ПМР по организации мониторинга ЧС и прогнозированию; 

уметь: 

 организовывать проведение мониторинга промышленных объекта;  

 организовывать сбор и обработку данных;  

 оценивать прямые и косвенные последствия чрезвычайных ситуаций и техногенных ава-

рий; 

 выбрать и обосновать выбор методов и средств измерения количественных методов ана-

лиза; 

 разрабатывать и использовать базы данных и информационных технологий для  решения 

поставленных задач; 

 

владеть: 

 навыками сбора и обобщения информации для организации наблюдений на ре-

гиональном и локальном уровнях; 

 навыками создания и анализа математических моделей исследуемых процессов и объек-

тов;  

 тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных  средств.  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Мониторинг и прогнозирование». Понятия по мони-

торингу загрязнения окружающей среды и прогнозированию техногенных ЧС 

Раздел 2. Мониторинг химического загрязнения среды обитания Мониторинг атмо-

сферного воздуха. Мониторинг гидросферы: вод суши и загрязнения морей. Мониторинг за-

грязнения почв.   
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Раздел 3. Мониторинг энергетических загрязнений. Мониторинг энергетических загряз-

нений. Контроль ионизирующих излучений 

Раздел 4. Мониторинг, прогнозирование, оценка и предупреждение ЧС (чрезвычайных 

ситуаций). Мониторинг и прогнозирование ЧС. Общие сведения о мониторинге и прогнозиро-

вании ЧС. Характеристика деятельности по мониторингу и прогнозированию ЧС. Оценка об-

становки при ЧС. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Прогнозирование природных ЧС. Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситу-

аций. Экологическое прогнозирование. Прогнозирование биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций. Оценка ЧС. 

Раздел 5. Организация мониторинга ЧС и их возможные последствия на территории 

ПМР.  

Раздел 6. Предупреждение и предотвращение ЧС. Предупреждение и предотвращение 

ЧС. Мероприятия по предупреждению или уменьшению последствий природных чрезвычайных 

ситуаций. Основные мероприятия по предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия по предупреждению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Ос-

новные мероприятия по предупреждению экологических чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9  семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНОЙ ОБСТАНОВКИ НА 

ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02  Анализ и оценка инженерной обстановки на объектах 

экономики  относится  к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана ос-

новной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 прогнозирование и оценка обстановки в интересах защиты населения и территорий 

Основные задачи:  

 научиться анализировать состояние системы инженерной защиты населения на террито-

риях и в зонах жилой застройки; 

 научиться определять  состояние коммунально-энергетических сетей; 

 научиться определять масштабы и степень разрушения при возможном катастрофиче-

ском затоплении. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 сущность прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты населения и терри-

торий 

уметь: 

 анализировать состояние системы инженерной защиты населения на территориях и в зо-

нах жилой застройки; 

 определять  состояние коммунально-энергетических сетей; 

 определять масштабы и степень разрушения при возможном катастрофическом затопле-

нии. 

 определять объёмы (масштабы) и характер возможных разрушений;  

 определять силы и средства для проведения спасательных и других неотложных работ в 

очаге поражения  

владеть: 

 навыками определения уровня безопасного состояния объектов различного назначения 

при проведении  экспертиз их безопасности 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1  Прогнозирование обстановки. Планирования мероприятий по защите населения и 

территорий. 

Раздел 2  Прогнозирование обстановки после возникновения ЧС. Принятие  решений по 

защите населения и территорий, уточнение задач формированиям разведки и проведения неот-

ложных мероприятий по защите. 

Раздел 3  Выявление и оценка обстановки по данным разведки. Уточнение ранее принятых 

решений по защите населения и территорий. Проведение  АСДНР на территории (объекте), 

подвергшейся ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9  семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.06  ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.06.01  Вычислительные методы и компьютерная графика 

относится к  вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях», и являет-

ся обязательной.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

 изучение математических и алгоритмических основ компьютерной графики, а также 

освоение средств программного обеспечения для визуализации схем. 

Основные задачи:  

 получение базовых знаний об основных направлениях компьютерной графики и обла-

стях её применения. Знакомство с техническими средствами машинной графики и освоение ос-

новных приёмов реализации её алгоритмов на персональных компьютерах. Приобретение фун-
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даментальных и прикладных знаний и выработка умений построения и исследования геометри-

ческих моделей объектов и процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы вычислительной геометрии, включая компьютерные геометрические модели 

объектов, процессов и преобразований. Параметрические и интерполяционные представления 

кривых, поверхностей и объёмов; программные средства компьютерной графики. Понятие ли-

цензионного программного продукта. Инструментальные функции базового графического па-

кета. Стандарты и форматы хранения графической информации; технические средства компью-

терной графики (графические процессоры, устройства записи и хранения графической инфор-

мации, мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры, цифровые камеры; 

уметь: 

 использовать принципы и методы построения современных графических информацион-

ных ресурсов и систем с использованием технологий мультимедиа, виртуального моделирова-

ния, создания фотоизображений. 

владеть: 

 навыками грамотного формулирования задач по использованию графики и построения 

её концептуальной и прикладной моделей; рационального выбора средств программной реали-

зации полученных моделей; оптимального использования возможностей вычислительной тех-

ники, программного обеспечения и математического аппарата при решении прикладных задач 

интерактивной компьютерной графики. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение в AutoCAD. Общее описание системы.  

Раздел 2. Система меню и панели инструментов.  

Раздел 3. Редактирование геометрической формы объектов.  

Раздел 4. Создание и редактирование чертежа.  

Раздел 5. Оформление чертежа. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 7  семестре. 
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Б1.В.ДВ.06.02  МАШИННАЯ ГРАФИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02  Машинная графика относится. к вариативной части 

Б1.В.ДВ дисциплин по выбору учебного плана основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и средства компьютерной графики; 

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них; 

 действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасно-

сти; 

 систему управления безопасностью в техносфере. 

уметь: 

 использовать современные средства машинной графики; 

 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой оби-

тания. 

владеть: 

 навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 методами оценки экологической ситуации. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. 

Раздел 2. Автоматизированные системы и их элементы. 

Раздел 3. Банки и базы данных. 

Раздел 4. Геоинформационные системы. 

Раздел 5. Системы искусственного интеллекта. 

Раздел 6. Современные информационные сети. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 7 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.07  ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.07.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ. дисциплин по выбору учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать будущим специалистам представление о безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени, во-

оружить обучаемых теоретическими и практическими навыками необходимыми для: 

 идентификации негативных факторов - источников чрезвычайных ситуаций; 

 прогнозирования и оценки возможных последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

 планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возник-

новения ЧС и сокращению масштабов их последствий; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени; 

 технико-экономического анализа защитных мероприятий; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения, а так-

же обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

Основные задачи:  

 приобретение понимания проблем безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности, а также способностей для аргументированного обосно-

вания своих решений с точки зрения безопасности в ЧС. 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности и выживания населения в ЧС 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 причины аварий и катастроф на объекте экономики (далее – ОЭ);  

 классификацию ЧС;  

 поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и ката-

строф; 

 основные принципы и способы защиты производственного персонала;  

 назначение и структуру Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС;  

 основные направления повышения устойчивости ОЭ в ЧС;  

 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот (АСДНР) в очагах поражения; 

уметь:  

 оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения;  

  прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных 

объектах;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости ОЭ в ЧС; 

владеть:  

 навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала 

при ЧС и ликвидации их последствий.  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации:  основные понятия и определения,   классификация.  

Чрезвычайные  ситуации  и  их  поражающие  факторы. Фазы развития ЧС природного и техно-

генного характера. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  Техногенные  

ЧС,  их  классификация (по масштабу, по скорости распространения опасности, по физической 

природе и по отраслевой принадлежности). ЧС  природного  происхождения. Стихийные  явле-

ния, характерные  для  территории  РФ и ПМР и их классификация. 

Раздел 3. Типовые сценарии развития техногенных ЧС. Методика  прогнозирования  и  

расчета  последствий  аварий на ХОО. Исходные данные,    порядок  их    использования  при  

оценке параметров  зоны заражения. Параметры  пожаров. Поражающие  факторы при пожаре.  

Классификация пожаров. Развитие пожаров. Взрыв  и  его  поражающие  факторы. Пожаро- , 

взрывоопасные  производственные  объекты  и  их  классификация.  

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации военного времени.  Оружие массового поражения и по-

ражающие факторы. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы; средства защиты 

кожи; медицинские  средства  защиты.  Организация укрытия населения в  чрезвычайных ситу-

ациях. Эвакуация. Критерии  принятия  решений  для  эвакуации  и  отселения  людей.   

Раздел 5. Устойчивость объектов экономики в ЧС. Понятие  устойчивости промышлен-

ных  объектов   в   ЧС. Устойчивость функционирования промышленных  объектов в ЧС мир-

ного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость  функционирования  объектов в 

ЧС мирного и военного времени. Организация  исследования  устойчивости промышленного  

объекта. Мероприятия  по  повышению  устойчивости  инженерно-технического  комплекса  и  

системы  управления  объектом.  

Раздел 6. Предупреждение техногенных аварий. Цели и основные задачи предупреждения 

аварий и катастроф в техносфере. Основные требования к безопасности объектов экономики. 

Экономическое регулирование вопросов безопасности функционирования объектов экономики. 

Экспертиза, освидетельствование и испытание потенциально опасных систем и оборудования.  

Раздел 7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Государственное регулиро-

вание в области  защиты населения и территорий  в  ЧС. Ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций. Основные  направления  развития  и  совершенствования  государственной  

политики  в  области  защиты  в  чрезвычайных  ситуациях. Основные  пути  снижения  вероят-

ности  возникновения  ЧС. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетные единицы (180часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы, 

курсовой проект в 5 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 6 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.07.02  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

относится к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 дать студентам знания о чрезвычайных ситуациях техногенного характера и их поража-

ющих факторах, а также о государственной политике в области подготовки и защиты населения 

от этих ситуаций.  

Основные задачи:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков по действиям в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера;  

  овладение системой защиты жизни, методами спасательных работ, позволяющих в 

кратчайшее время принимать решения в нештатных ситуациях;  

 воспитание ответственности и сознательного отношения к решению вопросов безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы устранения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
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 требования федеральных законов ПМР, постановлений Правительства ПМР и других 

нормативных правовых актов о подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

 определения, характеристики, причины и признаки, возможные последствия, правила и 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

 вероятностную оценку возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера 

на уровне региона;  

 форму и методы организации мониторинга окружающей среды при чрезвычайных ситу-

ациях техногенного характера;  

 формы и методы работы по организации и ведению обучения по безопасности жизнедея-

тельности 

уметь: 

 прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера.  

владеть: 

 основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при 

авариях и катастрофах техногенного характера и обучать этому учащихся; 

 применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных ситуациях, свя-

занных с техногенными авариями и ЧС; – организовывать и методически правильно проводить 

занятия с учащимися по безопасности жизнедеятельности (техногенный аспект), использовать 

различные средства обучения. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Определения, характеристики, причины и признаки, возможные последствия, 

правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Методы устра-

нения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Раздел 2. Требования законов ПМР, постановлений Правительства ПМР и других норма-

тивных правовых актов о подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера; 

Раздел 3. Оценка  возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на 

уровне региона.  Формы  и методы организации мониторинга окружающей среды при чрезвы-

чайных ситуациях техногенного характера. Прогнозирование возникновения чрезвычайной си-

туации техногенного характера.  

Раздел 4. Способы индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья при авариях 

и катастрофах техногенного характера; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетные единицы (180 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы, 

курсовой проект в 5 семестре 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена: 

 по очной форме обучения  в 5 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 6 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.08  ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.08.01  ЭКСПЕРТИЗА АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01  Экспертиза аварий и катастроф  относится к вариа-

тивной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной про-
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граммы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении материалов дисциплин 

«Физико-химические процессы в техносфере», «Теория горения и взрыва», «Безопасность жиз-

недеятельности»,   «Безопасность в ЧС» и др. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навы-

ков в части практического применения расследования причин  происходящих аварий и ката-

строф и  методологических основ проведения экспертизы аварий и катастроф на опасных про-

мышленных объектах.  

Основные задачи: 

  –   ввести студента в круг проблем, связанных с техносферной безопасностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 законодательные  и нормативные  правовые  акты,  методические  материалы  в  области  

экспертизы аварий и катастроф; 

 порядок осмотра и выдача заключения по техническим последствиям,  имеющим  место  

в  зоне  аварии;  

 порядок  сбора  улик  и  вещественных доказательств,  проведения  целенаправленного  

опроса  свидетелей  и  очевидцев, проведения  следственного  эксперимента  с  вещественными  

доказательствами,  порядок выдвижения и проработки версий аварии и обоснования причины 

аварии.  

уметь: 

 работать  с  представленными  рабочими  материалами  (регламентами,  техническими  

 условиями, должностными инструкциями и т.п.) и выбирать из них разделы, указываю-

щие на особую опасность данного объекта и на его возможную аварийность; 

 разрабатывать и выдавать  научно-обоснованные  мероприятия  по  исключению  подоб-

ных  аварий  в будущем.   

владеть: 

 навыками  технически  и  юридически  грамотного  проведения  экспертизы  аварий  и 

катастроф, оформления технического заключения по экспертизе аварий и катастроф.   

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Потенциально опасные объекты 

Проблемы обеспечения техногенной безопасности. Характеристика потенциально опас-

ных объектов и производств.   Причины возникновения аварий и катастроф на ПОО. Классифи-

кация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. Анализ статистические данные 
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по частоте возникновения источников техногенных ЧС. Аналитические методы определения 

частоты возникновения  источника  ЧС. 

Раздел 2. Прогнозирование последствий аварий и катастроф 

Характеристика  аварий и катастроф. Пожар и взрыв – один из видов аварии. Характерные 

особенности возникновения и развития пожара. Основные показатели пожаровзрывоопасности   

веществ и материалов. Характерные особенности возникновения и развития взрывов. Методы 

оценки последствий аварий, сопровождаемые взрывами. Прогнозирование и оценка обстановки 

при авариях, сопровождающихся пожарами, выбросом опасных химических веществ, при ради-

ационных авариях и оценка обстановки при гидротехнических авариях Характерные особенно-

сти возникновения и развития пожара. 

Раздел 3. Расследование и экспертиза аварий и катастроф 

Техническая экспертиза аварий и катастроф. Расследование причин аварий на ОПО. 

Оформление материалов технического расследования аварий. Работа технического эксперта 

при расследовании аварии. Порядок метрологического обеспечения контроля  состояние слож-

ных технических систем в условиях возникновения аварий и катастроф. Расследование и экс-

пертиза дорожно-транспортных аварий Различные виды аварий и катастроф и их экспертиза 

Юридические, экономические и технические аспекты при расследовании аварий и катастроф. 

Мероприятия по предупреждению  аварий и катастроф на ПОО. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02  ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.08.02  Тактика тушения пожаров относится к  вариатив-

ной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов умений и навыков, необходимых для организации тушения 

пожаров и руководства действиями подразделений по тушению пожаров в городах и других 

населенных пунктах, на объектах экономики, транспорте, открытой местности. 

Основные задачи:  

 познание закономерностей и процессов развития и тушения пожаров  

 разработка наиболее целесообразных способов, приемов действий подразделений (спа-

сание людей и тушение пожаров) и управления ими 

 разработка организационной структуры подразделений и методики их общей и тактиче-

ской подготовки 

 исследование тактических возможностей подразделений пожарной охраны. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 
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 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 место и роль службы пожаротушения в системе обеспечения пожарной безопасности и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) ; 

 требования нормативных документов, регламентирующих деятельность Государствен-

ной противопожарной службы (ГПС) в области организации и тактики тушения пожаров и лик-

видации последствий ЧС; 

 порядок и методику разработки оперативных документов по тушению пожаров и ликви-

дации, связанных с ними ЧС; 

 методику расчета сил и средств для тушения пожаров и защиты объектов, которым 

угрожает опасность; 

 организацию и методы руководства и управления силами и средствами по тушению по-

жаров и ликвидации последствий ЧС; 

 тактические возможности пожарных подразделений и приемы их использования; 

 тактические приемы тушения пожаров в различной обстановке; 

 методику организации и проведения пожарно-тактических учений и занятий по пожар-

но-тактической подготовке с личным составом подразделений пожарной охраны; 

уметь: 

 управлять силами и средствами по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС; 

 организовывать и проводить пожарно-тактическую и психологическую подготовку с 

личным составом подчиненных подразделений; 

 анализировать и проводить разбор боевых действий пожарных подразделений; 

 составлять описание пожаров и оперативные документы. 

владеть: 

 знаниями о современных проблемах тактики тушения пожаров  и ликвидации послед-

ствий ЧС за рубежом; 

 знаниями об основных направлениях научно-исследовательской работы в области такти-

ки тушения пожаров. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Общие сведения о роли пожарной тактики. Задачи, содержание (структура) дис-

циплины. Пожар, его зоны, виды и классификация,  

Раздел 2. Периоды (стадии) развития и тушения пожара. Понятие параметров пожара. По-

рядок расчета площади пожара и площади тушения. Расчет свободного времени развития пожа-

ра. Условные обозначения обстановки на пожаре. Прогнозирование обстановки на пожаре: рас-

чет параметров пожара – площади пожара и тушения при круговой и прямоугольной формах 

пожара Прогнозирование обстановки на пожаре: расчет параметров пожара  

Раздел 3. Порядок проведения действий по тушению пожаров Основные документы, регла-

ментирующие действия по тушению пожаров. Порядок тушения пожара, взаимосвязь с Прави-

лами охраны труда в подразделениях пожарной охраны). Локализация и ликвидация пожара, 

сил и средств. Основные принципы определения решающего направления действий по ТП.  

Раздел 4. Порядок проведения действий по тушению пожаров  

Раздел 5. Виды действий по тушению пожара. Выезд и следование к месту пожара,  

Раздел 6. Требования безопасности. Организация разведки: понятие, задачи и способы раз-

ведки, состав групп, обязанности руководителя тушения пожара (РТП). Понятие оценки обста-

новки. Обязанности личного состава при проведении разведки. Особенности проведения раз-

ведки звеном ГДЗС.  

Раздел 7. Порядок проведения действий по тушению пожаров  
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Раздел 8. Понятие и организация спасания. Понятие и этапы развертывания сил и средств. 

Требования безопасности.  

Раздел 9. Ликвидация горения. Понятие, выбор огнетушащих веществ. Тушение пожаров в 

электроустановках. Требования безопасности. Специальные работы. Понятие и виды специаль-

ных работ.  

Раздел 10. Сбор и возвращение в подразделение, требования безопасности.  

Раздел 11. Управление действиями на пожаре и полномочия участников тушения пожаров  

Раздел 12. Понятие и проблемы управления на пожаре. Схемы нештатной структуры управ-

ления без создания и с созданием боевых участков и оперативного штаба. Руководитель туше-

ния пожара (РТП). Понятие штаба пожаротушения (ОШ), тыла на пожаре, участков(секторов). 

Оперативные должностные лица.  

Раздел 13. Подчиненность, обязанности права оперативных должностных лиц, взаимосвязь и 

отличия. Схемы связи на пожаре. Участники тушения пожара (УТП): понятие, специализация 

обязанностей. Обязанности и права УТП и по специализациям, их подчиненность.  

Раздел 14. Расчет сил и средств для тушения пожаров  

Раздел 15. Расчет сил и средств для тушения пожара Алгоритм расчёта сил и средств для 

тушения пожара и предварительного планирования боевых действий. Расчет сил и средств для 

тушения пожаров пеной по площади и по объему.  

Раздел 16. Основы расчета сил и средств при тушении порошками и газами. Организация 

обеспечения бесперебойной подачи воды. Тушение пожаров при недостатке воды.  

Раздел 17. Расчет показателей тактических возможностей пожарных подразделений  

Раздел 18. Расчёт сил и средств для тушения пожаров по площади водой. Обоснование раци-

ональной схемы боевого развертывания  

Раздел 19. Расчет сил и средств для тушения пожаров по площади и по объему пеной.  

Раздел 20. Анализ параметров развития пожара 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 8 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.09 ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.09.01  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01  Предупреждение техногенных аварий относится к ва-

риативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 подготовка специалистов в области безопасности в техносфере, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости объектов производства и жизне-

обеспечения населения 

Основные задачи:  
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 теоретическая и практическая подготовка обучаемых к решению организационных и 

управленческих задач по обеспечению промышленной безопасности, повышению устойчивости 

объектов производства и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом со-

временных требований; показать основные направления профилактических мероприятий по по-

вышению устойчивости потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, термины, определения по проблеме обеспечения без-опасности по-

тенциально опасных технологий и производств;  

 требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и 

стихийными бедствиями;  

 требования безопасности к технологическим процессам, оборудованию и производствам;  

 классификацию и основные характеристики потенциально опасных объектов экономики; 

основные направления, пути и способы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и систем жизнеобеспечения в ЧС;  

 организацию планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения;  

 ─ основные положения координации деятельности органов управления, организации 

надзора, контроля и информационного обеспечения по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и повышению устойчивости функционирования объектов.  

уметь: 

 практически применять требования действующего законодательства, решений органов 

законодательной и исполнительной власти в области решения задач устойчивого функциониро-

вания объектов экономики при чрезвычайных ситуациях  

 оценивать факторы, влияющие на безопасность потенциально опасных производств и их 

влияние на состояние объектов экономики и риск возникновения ЧС;  

 разрабатывать и организовывать проведение мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования объектов экономики.  

владеть: 

 необходимыми знаниями о безопасном и устойчивом функционирования экономики и 

объектов жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;  
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 методами взаимодействия объектовых органов управления и служб при решении задач 

обеспечения промышленной безопасности;  

 навыками применения планирующих документов по подготовке и проведению меропри-

ятий на объектовом уровне и осуществлению контроля за их выполнением.  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Цели и основные задачи предупреждения аварий и катастроф в техносфере. 

Термины и определения. Место и роль проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

подготовке специалиста 

Раздел 2. Основные требования законодательных и нормативных правовых актов по 

вопросам предупреждения аварий и катастроф в техносфере. 

Раздел 3. Требования безопасности к производственному оборудованию и производ-

ственным процессам. Нормы технологического проектирования. Общие требования безопас-

ности к производственному оборудованию (рабочим органам, органам управления и системам 

без-опасности). Генеральный план промышленного предприятия. Выбор площадки для строи-

тельства промышленных предприятий. Планировка территории. Санитарная защитная зона. 

Раздел 4. Основные требования к безопасности объектов экономики. Пути и способы 

предотвращения крупных производственных аварий и катастроф. Основные направления и ме-

роприятия обеспечения безопасности потенциально опасных технологий, производств и объек-

тов. Основы государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности. 

Раздел 5. Экономическое регулирование вопросов безопасности функционирования 

объектов экономики. Роль превентивных мер в обеспечении безопасности работы объектов. 

Системы обеспечения безопасности производственных процессов. Основы организации кон-

троля за обеспечением безопасности промышленного производства. 

Раздел 6. Экспертиза, освидетельствование и испытание потенциально опасных си-

стем и оборудования. 

Раздел 7. Организация проведения лицензирования производственной деятельности 

на ПОО. потенциально опасных объектов. Основы страхования промышленных рисков 

Раздел 8. Планирование мероприятий по обеспечению устойчивого функционирова-

ния отраслевых и территориальных звеньев экономики. Оценка эффективности планируе-

мых мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономик 

Раздел 9. Общие и особые требования по повышению устойчивости функционирова-

ния отраслей топливно- энергетического комплекса, химической промышленности, металлур-

гии и машиностроительного комплекса. 

Раздел 10. Основные направления и мероприятия по обеспечению устойчивого функ-

ционирования агропромышленного комплекса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 4 семестре. 

 

 

Б1.В.ДВ.09.02 РАЗРАБОТКА ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02  Разработка превентивных мероприятий в чрезвы-

чайных ситуациях относится к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного 
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плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Основные задачи:  

 теоретическая и практическая подготовка обучаемых к решению организационных и 

управленческих задач по обеспечению промышленной безопасности, повышению устойчивости 

объектов производства и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом со-

временных требований; показать основные направления профилактических мероприятий по по-

вышению устойчивости потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, термины, определения по проблеме обеспечения без-опасности по-

тенциально опасных технологий и производств;  

 требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и 

стихийными бедствиями;  

 требования безопасности к технологическим процессам, оборудованию и производствам;  

 классификацию и основные характеристики потенциально опасных объектов экономики; 

основные направления, пути и способы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и систем жизнеобеспечения в ЧС;  

 организацию планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения;  

 ─ основные положения координации деятельности органов управления, организации 

надзора, контроля и информационного обеспечения по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и повышению устойчивости функционирования объектов.  

уметь: 

 практически применять требования действующего законодательства, решений органов 

законодательной и исполнительной власти в области решения задач устойчивого функциониро-

вания объектов экономики при чрезвычайных ситуациях  
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 оценивать факторы, влияющие на безопасность потенциально опасных производств и их 

влияние на состояние объектов экономики и риск возникновения ЧС;  

 разрабатывать и организовывать проведение мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования объектов экономики.  

владеть: 

 необходимыми знаниями о безопасном и устойчивом функционирования экономики и 

объектов жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;  

 методами взаимодействия объектовых органов управления и служб при решении задач 

обеспечения промышленной безопасности;  

 навыками применения планирующих документов по подготовке и проведению меропри-

ятий на объектовом уровне и осуществлению контроля за их выполнением.  

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 4 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 4 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.10 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.10.01 МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.10.01 Методики прогнозирования  чрезвычайных ситуаций 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 применение методик прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени, необходимых для предупреждения ЧС;  

 планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возник-

новения ЧС и сокращению масштабов их последствий;  

 обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени;  

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения, а так-

же обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные задачи:  

 научиться использовать различные методики прогнозирования для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и снижения негативных последствий от них. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 
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 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных   задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 причины аварий и катастроф на объекте экономики (далее – ОЭ); 

 поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и катастроф и 

их расчет; 

 основные принципы и способы защиты производственного персонала; 

 основные направления повышения устойчивости ОЭ в ЧС; 

уметь: 

 оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 

 прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных 

 объектах; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости ОЭ в ЧС; 

владеть: 

 навыками руководства действиями подчиненного производственного 

персонала по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Типовые сценарии развития природных ЧС. 

Раздел 2. Типовые сценарии развития техногенных ЧС. 

Раздел 3. Типовые сценарии развития ЧС военного времени. 

Раздел 4. Анализ устойчивости объектов экономики в ЧС и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.10.02   МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЖАРОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.10.02 Методики прогнозирования  пожаров относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин по выбору  учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 применение методик прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени, необходимых для предупреждения ЧС;  

 планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возник-

новения ЧС и сокращению масштабов их последствий;  
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 обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени;  

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения, а так-

же обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные задачи:  

 научиться использовать различные методики прогнозирования для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и снижения негативных последствий от них. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных   задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 причины аварий и катастроф на объекте экономики (далее – ОЭ); 

 поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и катастроф и 

их расчет; 

 основные принципы и способы защиты производственного персонала; 

 основные направления повышения устойчивости ОЭ в ЧС; 

уметь: 

 оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 

 прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных 

 объектах; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости ОЭ в ЧС; 

владеть: 

 навыками руководства действиями подчиненного производственного 

персонала по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 5. Типовые сценарии развития природных ЧС. 

Раздел 6. Типовые сценарии развития техногенных ЧС. 

Раздел 7. Типовые сценарии развития ЧС военного времени. 

Раздел 8. Анализ устойчивости объектов экономики в ЧС и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой: 

 по очной форме обучения  в 7 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 9 семестре. 
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БЛОК 2.  ПРАКТИКИ 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Б2.В.01 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -1 

Б2.В.02  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -2 
 

1. Место  практики  в структуре ООП  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б1.В.01  и  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Б1.В.02 относятся к вариативной части Б1. учебного плана основной образо-

вательной программы бакалавриата по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки прослужат основой 

для изучения дисциплин: «Надежность технических систем и техногенный риск», «Безопас-

ность в ЧС», «Безопасность труда». 

 

2. Цели и задачи   практики 

Цели освоения практики:  

- формирование компетенций в организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности бакалавра, приобретение профессионального опыта в области 

организации безопасности на промышленных предприятиях. 

- закрепление и углубление знаний и умений, сформированных у студентов в процессе 

теоретического обучения; 

- приобретение необходимых профессиональных умений и навыков; 

- приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специально-

сти; 

Основные задачи:  

- формирование первичных профессиональных умений и навыков; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся должен: 

знать:  

 основы организации труда на предприятии, основные технологические процессы на 

предприятии; 
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 негативные факторы и техногенный риск современного производства и технических си-

стем;  

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности;  

 технику безопасности при работе на различном оборудовании; средства и методы повы-

шения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов. 

уметь: 

 выявлять негативные факторы, возникающие в ходе реализации технологических про-

цессов, определять факторы, их уровни и сравнивать их с нормативными значениями;  

 устанавливать влияние выделяющихся вредностей на окружающую среду, их опасность 

для персонала и жителей;  

 анализировать системы очистки воздуха, воды и утилизации отходов среды на предприя-

тии;  

 устанавливать требования по безопасности и охране труда, необходимые для обеспече-

ния производственной безопасности на предприятии (Системы пожарной безопасности, знаки 

безопасности, СИЗ и т. д.). 

владеть: 

 средствами инструментального контроля различных параметров производственной сре-

ды;  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки ин-

формации;  

 навыками работы с компьютером, как средством управления информацией. 

 

4. Структура и краткое содержание практики 

 

Формой проведения учебной практики являются экскурсии в пожарных частях, предприя-

тии, организации, где можно ознакомиться со структурой и материально-техническим обеспе-

чением.  

Место проведения практики: 

 Главное управление по ЧС МВД ПМР 

 СВПЧ - 1 г. Тирасполь 

 ЗАО «Тиротекс» 

 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» (Очистные сооружения). 

 ЗАО ТВКЗ «КVINT» 

 Штаб ГЗ ПГУ им.Т.Г Шевченко. 

 ООТ ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 Издательство ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

№п/п Наименование 

 раздела практики 

Содержание раздела 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж обучающегося и составление индивидуального 

плана прохождения учебной практики. Организационное со-

брание  

2 Учебный этап Выполнение программы практики. Сбор практических матери-

алов. Выполнение отдельных учебных заданий. Обработка, си-

стематизация и анализ составленного фактического материала.  

3 Отчетный этап Обработка, систематизация и анализ материала. Подготовка 

отчета по учебной практике. Оформление отчета по практике. 

Защита отчета. 
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Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи практи-

ки, порядок прохождения практики, содержание отчета и дневника практики 

Раздел 2. Знакомство с деятельностью предприятий. Изучение состава перерабатываемого 

или добываемого сырья, продуктов и отходов, образующихся в ходе технологических процес-

сов. Ознакомления с технологическими процессами на предприятии, организации  рабочих мест 

изучение оборудования, станков, инструментов и приспособления, необходимые для выполне-

ния технологического процесса.  

Ознакомление с основными задачами Главного управления по чрезвычайным ситуациям, 

его структура и задачи. Аварийно-спасательное оборудование. изучение опасных и вредных 

производственных факторов, образующиеся в ходе реализации технологических процессов, вы-

полнение индивидуальных заданий. Сбор и изучение учебной и нормативно-технологической 

литературы 

Раздел 3. Обработка, анализ полученной информации по предприятиям, составление от-

чета. Защита отчета 

В ходе практики студент выполняет индивидуальное задание на одну из следующих тем: 

1. Виды инструктажей на предприятии, их роль в обеспечении безопасности труда. 

2. Функции службы охраны труда на предприятии. 

3. Анализ вредных и опасных факторов в цехах предприятия. 

4. Пожарная безопасность на предприятии: организация, порядок обеспечения сред-

ствами тушения пожаров и контроля их состояния. 

5. Виды возможных ЧС на данном предприятии, их причины и профилактика. 

6. Локализация и ликвидация возможных ЧС на данном предприятии. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников предприятия во 

время ЧС. 

8. Аварийные бригады предприятия, их формирования, оснащение, работа по лик-

видации ЧС. 

9. Источники загрязнения окружающей природной среды (расположение, объемы, 

виды загрязнений, физико-химический состав) 

10. Экологическая служба предприятия. 

11. Средства защиты среды обитания (конструкции, технические характеристики, 

условия эксплуатации, расчеты). 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики  составляет:  3 зачетные единицы (108 часов).  

Форма текущего контроля: устный контроль практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  во 2 и 4 семестрах; 

 по заочной форме обучения  в 4 и 6 семестрах. 

 

 

 

Б2.В.03 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

 

1. Место практики в структуре ООП  

Б1.В.03  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА относится к вариативной части Б2. 

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях» 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки прослужат основой 

для изучения дисциплин: «Производственная санитария и гигиена труда», «Системы защита 
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среды обитания», «Управление техносферной безопасностью», а также для написания выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

2. Цели и задачи практики 

Цели освоения практики:  

  изучение организационных основ осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера; 

 изучение функционально-организационных структур поисково-спасательной службы 

главного управления по делам ГЗ, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (АСС ПМР), положения и организационной структуры региональных центров 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий; 

 изучение порядка первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях, организационной структуры подразделений поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных служб, их возможностей, задач и порядка их выполнения; получение 

навыков организации изучения района обслуживания, составления описания опасных природ-

ных объектов и явлений в регионе, проведения профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов 

Основные задачи  практики:  

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности, формирование у 

них профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления дея-

тельности в обстановке чрезвычайной ситуации; 

 установление и укрепление теоретических знаний с практикой; 

 ознакомление студентов с современным состоянием дел в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование и развитие личностных качеств, выработка индивидуального стиля про-

фессиональной деятельности; 

 приобретение навыков анализа результатов своего труда, формирование потребности в 

самообразовании; 

 формирование общих представлений о структуре, задачах и особенностях деятельности 

специализированных служб на предприятиях; 

 ознакомление с системой защиты окружающей среды, требованиями по безопасности, 

реализуемыми на предприятии; 

 ознакомление с функциями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

формирование навыков в определении опасных и вредных факторов, воздействующих на 

работника при работе на данном оборудовании; в определении чрезвычайных ситуаций, возло-

женных на данное предприятие 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 
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 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

 основные технологические процессы на определенном предприятии;  

 негативные факторы и техногенный риск современного производства и технических си-

стем; средства инструментального контроля различных параметров производственной среды;  

 технологические процессы обезвреживания и утилизации отходов;  

 технику безопасности при работе на различном оборудовании;  

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов;  

 порядок заполнения документации по производственной и экологической безопасности 

на предприятий;  

 мероприятия по санитарно-гигиенической  и экологической аттестации рабочих мест.  

уметь:  

 охарактеризовать основные технологические процессы на производстве, вычерчивать 

упрощенные схемы;  

 определять состав и свойства перерабатываемого и добываемого сырья, продуктов и от-

ходов; выявлять негативные факторы, наблюдаемые в ходе реализации технологических про-

цессов, определять факторы, их уровни и сравнивать их с нормативными значениями; оцени-

вать влияние выделяющихся вредностей на окружающую среду, их опасность для персонала и 

жителей; анализировать состояние системы очистки воздуха, воды и утилизации отходов среды 

на предприятии;  

 устанавливать требования по безопасности и охране труда, необходимые для обеспече-

ния производственной безопасности на предприятии (системы пожарной безопасности, знаки 

безопасности, СИЗ и т. д.);  

 разрабатывать меры по защите человека и среды обитания от негативных воздействий на 

предприятии; прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и среду обитания и 

оценивать их последствия; рассчитывать основные параметры средств защиты, обеспечиваю-

щих соблюдение нормативных требований по безопасности и загрязнению среды обитания, вы-

бирать режимы функционирования систем и отдельных устройств, согласовывать режимы ра-

боты аппаратов и оптимизировать их рабочие параметры;  

 разрабатывать мероприятия, выбирать методы и средства защиты среды обитания и 

населения от негативного техногенного воздействия применительно к отдельным производ-

ствам и предприятиям на основе известных методов и аппаратов.  
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владеть:  

 методами выявления наиболее опасных и вредных участков технологического процесса 

и разработки технических средств защиты, необходимых для обеспечения производственной и 

экологической безопасности, методикой измерения уровней опасностей и вредностей в среде 

обитания, обрабатывания полученных результатов, составление прогнозов возможного разви-

тия ситуации;  

 типовыми методиками расчета концентраций вредных веществ, содержащихся в выбро-

сах и сбросах предприятий;  

 методами и средствами измерений параметров, характеризующих изменения в состоянии 

окружающей человека среды.  

 

4. Структура и краткое содержание практики 

 

Местом проведения производственной практики является:  

 ГУпЧС и ГЗ ПМР,  

 Поисково-спасательный отряд г. Тирасполь,  

 пожарные части городов Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Каменка, Дубоссары, Григорио-

поль, Слободзея,  

  штабы по ГЗ и ЧС объектов экономики.  

 

№п/п Наименование 

 раздела практики 

Содержание раздела 

1 Подготовительный 

этап 

Закрепление руководителя, выдача заданий на практику. 

2 Ознакомительный 

этап 

Знакомство студента-практиканта с содержанием практики, с темами 

и разделами отчета по практике. 

3 Практический этап Подбор и изложение материала по соответствующим разделам и 

темам отчета по практике, сбор информации из различных источни-

ков (учебники, учебные пособия, периодические издания, интернет-

ресурсы, данные предприятий), инструктаж по технике безопасности 

на предприятии; отражения в практической части отчета материалов 

по предприятию в соответствии с программой практики. 

4 Отчетный этап Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. Рецензирование отчета руководителем. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на кафедре. Цели и зада-

чи практики, порядок прохождения практики, содержание отчета и дневника практики. Выдача 

договоров, направления на практику. Выдача индивидуального задания студенту на практику 

Раздел 2. Прибытие на предприятия, где будет проходить практика. Знакомство с дея-

тельностью предприятий. Распределение на место прохождения практики, получение спец-

одежды (если предусмотрена), прохождение первичного инструктажа по охране труда на рабо-

чем месте. Выполнение программы практики и индивидуального задания, полученного на ка-

федре.  

Ознакомление с объектом будущей профессиональной деятельности (предприятием, орга-

низацией или учреждением) с целью изучения организации охраны труда; изучение специфики 

работы инженера по охране труда; изучение отчётности по расследованию, оформлению и уче-

ту несчастных случаев, связанных с производством; ознакомление с системой оповещения пер-

сонала о ЧС; ознакомление с планом-графиком выполнения экологического монито-ринга и 

производственного контроля; анализ возможных аварий, ЧС на объекте прохождения практики. 

Раздел 3. Изучение выполнения должностных обязанностей инспектора ГПН (или ин-

структора пожарной профилактики) в соответствии с программой и индивидуальным заданием 

в течение 3-й недели практики, отработка составления документов и других вопросов, изло-
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женных в программе. Изучение пожарной техники, пожарно - технического оборудования и 

аварийно спасательного инструмента и средств связи и оповещения, стоящих на вооружении в 

подразделениях ГПС, ознакомление с правилами работы 

Раздел 4. Обработка и анализ полученной информации . Подготовка и защита отчета 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет: 9 зачетных единиц (324 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой : 

 по очной форме обучения  в 6  семестре; 

 по заочной форме обучения  в 7 семестре. 

 

 

Б2.В.04(Пд)  ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

 

1. Место практики в  структуре ООП  

 Преддипломная практика Б1.В.04 (Пд) Преддипломная  практика относится к вариатив-

ной части Б2. учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях». 

 

2. Цели и задачи  практики 

Цель освоения практики:  

- подбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, а также приобретение студентами навыков инженерной и 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с требованиями к уровню под-

готовки выпускника. 

 

Основные задачи практики:  

- ознакомление с производственной структурой промышленного предприятия, организа-

цией работы в подразделениях в соответствии со специализацией и характером выпускной ра-

боты;  

- ознакомление с экономическими механизмами управления природоохранной деятельно-

стью, методиками расчета экологических платежей и оценки ущерба, связанного с загрязнени-

ем окружающей среды, авариями и чрезвычайными ситуациями;  

- изучение основных задач, методов работы, прав и обязанностей органа управления тех-

носферной безопасностью, техники и технологии, применяемой на предприятии, средств и ме-

тодов защиты окружающей среды;  

- приобретение опыта анализа источников опасности на производстве, в районе, городе, 

регионе, проведения экологической экспертизы, расчета риска для изучаемого объекта, расчета 

экологического ущерба и платежей за загрязнение окружающей среды, формирования экологи-

ческих программ и программ повышения безопасности и устойчивости промышленного пред-

приятия и территориально-производственного комплекса;  

- разработки рекомендаций по рациональной организации природопользования и управ-

ления воздействием на среду обитания, предложений по повышению устойчивости промыш-

ленного объекта или региона и снижению воздействия на окружающую среду 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 
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решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

 структуру производства и основные технологические процессы на предприятиях; опас-

ные и вредные факторы на предприятиях; функционирование служб (отделов) по охране труда 

на предприятиях; средства и способы защиты окружающей среды и человека на предприятиях; 

основы техники безопасности на производстве. 

уметь: 

  исследовать влияние опасных и вредных факторов на окружающую среду и человека, 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь оперировать знаниями, полу-

ченными в ходе практики в профессиональной деятельности; 

владеть:  

 современными средствами телекоммуникаций, использовать навыки работы с информа-

цией из различных источников для решения профессиональных задач. 

 

4. Структура и краткое содержание преддипломной практики 

№п/п Наименование  

раздела практики 

Содержание раздела 

1 Подготовитель-

ный этап 

Выбор места практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления бакалавра с деятельностью 

предприятий 

2 Ознакомительный 

этап 

Ознакомление бакалавра с деятельностью предприятий ор-

ганизаций, научных и образовательных учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в чрезвычайных ситу-

ациях». 

3 Практический 

этап 

Осуществление анализа и подготовка данных к расчетам. 

4 Отчетный этап Подготовка отчета 

 

Прохождение практики на предприятиях (в организациях) региона; составление отчетов о 

прохождении практики в соответствии с требованиями к оформлению отчета; защита отчетов 

по практике. 

Раздел 1.Введение. Инструктаж по мерам безопасности. Изучение внутреннего распоряд-

ка дня, распределение, закрепление студентов за подразделениями предприятия. 
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Раздел 2. Деятельность подразделения предприятия. Структура предприятия, система 

управления. Изучение функций подразделений предприятия. Изучение нормативно-правовых 

документов, касающихся вопросов исследования. Изучение системы обеспечения безопасности 

предприятия в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3. Анализ и оценка уровня безопасности предприятия в чрезвычайных ситуа-

циях (по теме исследования) 

Раздел 4. Отчёт о прохождении преддипломной практики. Сбор материала для написа-

ния отчета о прохождении преддипломной практики. Систематизация материала. Оформление 

материалов реализации вопросов ВКР. Подготовка отчёта. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость практики составляет:  3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой : 

 по очной форме обучения  в 7  семестре; 

 по заочной форме обучения  в 8 семестре. 

 

 

ФТД.  ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Вариативная часть 

 

ФТД.В.01 Основы медицинских знаний 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 Основы медицинских знаний  относится к циклу дис-

циплин факультатива  учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина имеет межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: «Ме-

дико-биологические основы БЖД», «Физиология человека». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

ознакомление студентами и освоение ими необходимых в педагогической деятельности 

основ медицинских знаний и практическими навыками по оказанию первой медицинской по-

мощи. 

Основные задачи:  

 формирование у студентов общих представлений о здоровье и болезни человека; 

 сформировать представления о причинах, вызывающих заболевания; 

 познакомить студентов со структурой заболеваемости в ПМР; 

 сформировать представление о здоровом образе жизни как медицинской социальной 

проблеме; 

 обеспечить усвоение студентами сведений о здоровье сберегающих факторах; 

 сформировать у студентов понятие о неотложных состояниях и факторах их вызываю-

щих; 

 обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков по оказанию 

первой медицинской помощи при детском травматизме и мерах профилактики; 

 обеспечить усвоение студентами основных знаний о инфекционных заболеваниях детей, 

их лечении и мер профилактики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных ком-

петенций: 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 о норме здоровья и причинах, вызывающих заболевания; 

 о здоровом образе жизни ребенка, подростка и взрослого человека; 

 причины и симптомы травматических повреждений, оказание первой мед. помощи при 

различных травмах, в т.ч. и при терминальных состояниях, с последующей транспортировкой 

пострадавшего; 

 причины, основные симптомы наиболее часто встречающихся острых заболеваний, 

отравлений и оказание неотложной помощи; 

 о роли учителя в профилактике инфекционных заболеваний; 

уметь: 

 оказывать помощь по уходу за больными и пострадавшими; 

 накладывать повязки, шины, измерять артериальное давление, пульс, делать в/м, п/к 

инъекций, производить реанимационные мероприятия;  

 использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адапта-

ционных резервов организма и укрепления здоровья. 

владеть: 

 правилами применения лекарственных средств и оказания неотложной медицинской по-

мощи. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 

Раздел 1. Медико-социальные аспекты здоровья: 

Введение.  

Тема 1. Определение понятия «Здоровье», «предболезнь», факторы определяющие здоро-

вье и болезнь. Контроль за состоянием здоровья.                                                                                                           

Тема 2. Понятие «Здорового образа жизни». Основные составляющие «ЗОЖ». Социаль-

ные условия формирования здорового образа жизни. 

Раздел 2. Основы фармакологии. 
Тема 3. Основы фармакологии: группы лекарственных препаратов; виды действия лекар-

ственных веществ; условия, влияющие на действия лекарственных препаратов; лекарственные 

формы; пути введения лекарственных препаратов (ЛП) в организм; побочные реакции организ-

ма на повторные введения ЛП. 

Раздел 3. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Тема 4. Основы микробиологии: -общие понятия о микроорганизмах, их виды; -общие 

свойства патогенных микроорганизмов; -устойчивость м/о к факторам окружающей среды. 

Тема 5. Основы эпидемиологии. Эпидемический и инфекционный процессы: 

-понятие об эпидемиологии; -эпидемический процесс, его звенья и формы; 

-инфекционный процесс и его периоды; -классификация инфекционных болезней; -

дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Виды дезинфекции. 

Тема 6. Основы иммунологии: -Значение иммунной защиты организма; -виды иммуните-

та; -неспецифический иммунитет; -специфический иммунитет, -понятие об антигенах, антите-
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лах; -иммунопрофилактика, иммунотерапия. Вакцины   и сыворотки; -  аллергия и основные ее 

разновидности. 

Тема 7. Понятие о раневой инфекции, асептике и антисептике. 

Раздел 4. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний. 

Тема 8. Профилактика кишечных инфекционных заболеваний. 

 Тема 9. Профилактика воздушно-капельных инфекционных заболеваний. 

 Тема 10. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. 

Раздел 5. Основы реаниматологии. 

Тема 11. Общие вопросы реаниматологии и интенсивной терапии. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. 

Тема 12. Клинические проявления терминальных состояний. Периоды умирания. 

Раздел 6. Первая медицинская помощь. 

Тема 13. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Довра-

чебная медицинская помощь при стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте миокарда.  

Тема 14. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. Доврачебная меди-

цинская помощь. 

Тема 15. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Довра-

чебная медицинская помощь. 

Тема 16. ПМП при острых отравлениях: -при укусах животных, насекомых, змей; - при 

отравлениях грибами, ядовитыми растениями, уксусной кислотой, угарным газом. 

Тема 17. ПМП при открытых и закрытых повреждениях. 

Тема 18. Переломы и транспортная иммобилизация. 

Тема 19. Травматический шок и его профилактика. 

Тема 20. Травматизм и его профилактика. 

Тема 21. Кровотечения. 

Тема 22. Неотложная помощь при острой недостаточности внутренних органов. 

Тема 23. ПМП при черепно-мозговых травмах, повреждениях позвоночника. ПМП при 

повреждениях грудной клетки и органов плевральной полости. Особенности транспортировки. 

Тема 24. ПМП при повреждениях живота и органов брюшной полости, костей таза. Поня-

тие об «остром животе». Особенности транспортировки. 

Тема 25. Совместная деятельность социальных институтов в формировании «ЗОЖ». Ме-

дико-педагогические аспекты профилактики болезней, передающихся половым путем.  Ослож-

нения и последствия аборта. 

Тема 26. Медико-социальные аспекты здоровья. Здоровый образ жизни как медико-

социальная проблема. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  8 зачетные единицы (288 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 4 и 6  семестрах; 

 по заочной форме обучения  в 5 и 7 семестрах. 

 

 

 

ФТД.В.02  ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «История литературы родного края» относится к фа-

культативным дисциплинам учебного плана основной образовательной программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 2.20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профилю «Без-

опасность жизнедеятельности в техносфере». 
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в ре-

зультате обучения в средней общеобразовательной школе, а также формируемые параллельно с 

освоением таких, например, дисциплин ПООП подготовки бакалавра, как «История», «История 

ПМР», «Философия», «Культурология», а также «История родной литературы», «История ми-

ровой литературы» и др. 

2. Цели и задачи дисциплины 

– сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития литературы 

ПМР; 

– показать своеобразие каждого из этапов общего историко-литературного процесса, рас-

крыть эстетико-художественную специфику сложившейся в рамках того или иного периода па-

радигмы; 

– ознакомить студентов с индивидуальными авторскими эстетиками, сложившимися в ли-

тературах отдельных периодов; 

– способствовать формированию у студентов навыков аналитического чтения художе-

ственной литературы, поиска и реферирования научной литературы по изучаемой теме, ауди-

торного выступления с монологическим ответом или полемической репликой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-2  владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-

сти культуры, науки, производства, рационального потребления); 

ОК-13  владением письменной и устной речью на русском языке, способностью исполь-

зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

Знать: 

 основные эстетические принципы литературы ПМР изучаемого периода; 

 содержание индивидуальных эстетик писателей, социально-культурный аспект творче-

ства; 

 основные сведения биографий изучаемых писателей; 

 содержание   творческих   систем   изучаемых   писателей   и   их   эволюции 

 (жанровый и проблемно-тематический аспект); 

 оценку изучаемых произведений современниками автора, критиками последующих эпох 

и современной литературной наукой (наиболее значимые интерпретации); 

Уметь: 

 дать характеристику изучаемому литературному направлению того или иного периода с 

точки зрения его литературно-исторического, национально-исторического своеобразия и соци-

ально-культурного аспекта; 

 анализировать программные произведения в историко-культурном контексте, контексте 

творчества данного писателя, а также с точки зрения особенностей их проблематики и поэтики; 

 сопоставлять художественное решение актуальных для литературы ПМР конкретного 

периода проблем в творчестве писателей, его презентующих; 

 ориентироваться в спектре литературоведческих интерпретаций наиболее значимых 

произведений; 

Владеть: 

 навыком контекстного анализа изученных произведений и эстетико-художественных 

тенденций в литературе изучаемого периода. 

 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 
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 Введение. Цели, задачи, содержание, этапы курса. Фольклор Приднестровья. Принятие 

христианства в Киевской Руси. Раннехристианская литература. Литература Приднестровья 19 

века. Влияние художественной культуры России на формирование и развитие литературы реги-

она. Русские писатели в Молдавии и Приднестровье. Литературный процесс Приднестровья на 

рубеже 19-20 веков . Литературный процесс Приднестровья 30-40-х годов 20 века. Развитие ли-

тературного процесса Приднестровья 50-80-х годов 20 века. Становление и развитие литерату-

ры ПМР 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма текущего контроля: устный контроль, контрольные работы, практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: 

 по очной форме обучения  в 1 семестре; 

 по заочной форме обучения  в 1 семестре. 


