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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - овладение будущими специалистами знаниями по прогнозированию и оценке социально-экономических

последствий в чрезвычайных ситуациях;

1.2 -  технологиями организации профилактической работы с населением, включая овладение навыками

индивидуальной и групповой защиты граждан.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

2.1.2 Управление техносферной безопасностью

2.1.3 Безопасность и риск. Промышленная экология.

2.1.4 Инженерная защита населения и территорий

2.1.5 Мониторинг и предупреждение в чрезвычайных ситуациях

2.1.6 Устойчивость природных и техногенных объектов и объектов экономики

2.1.7 Организация ведения гражданской защиты

2.1.8 Радиационная безопасность и основы токсикологии

2.1.9 Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

2.2.2 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.3 Надзор и контроль в сфере безопасности

2.2.4 Обследование зданий и сооружений на сейсмоустойчивость и сейсмостойкость

2.2.5 Организация и ведение аварийно-спасательных работ

2.2.6 Основы сейсмической защиты зданий и сооружений

2.2.7 Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях

2.2.8 Управление техносферной безопасностью

2.2.9 Безопасность спасательных работ

2.2.10 Инженерно-технические сооружения

2.2.11 Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг

2.2.12 Основы исследования инженерно-технических сооружений

2.2.13 Пожаровзрывозащита

2.2.14 Управление рисками и системный анализ и моделирование

2.2.15 Противопожарная безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1 Механизм  воздействия опасностей  на человека  ,  характер взаимодействия организма  человека  с

опасностями  среды обитания

Уровень 2 Нормативную  базу  по решению практических  задач обеспечения безопасности человека и  окружающей

среды в ЧС.

Уровень 3 Организационные основы  безопасности различных производственных процессов в ЧС.

Уметь:

Уровень 1 Организовывать,

планировать  и

реализовывать работу

исполнителей  по

решению практи

ческих задач обесп

ечения  безопасности

человека и окружа

ющей среды
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Уровень 2 Рассчитывать уровни

воздействия

опасностей на

человека с

опасностями среды

обитания

Уровень 3 Организовать

безопасность

человека при

различных

производственных

процессах в условиях

при ЧС

Владеть:

Уровень 1 Методиками расчета

Оценки безопасности

различных

производственных

процессов в ЧС

Уровень 2 Методиками

организации

безопасности человека

при различных

производственных

процессах в условиях

ЧС

Уровень 3 Методами реализации

работ по обеспечению

безопасности людей в

ЧС

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях при решении профессиональных задачОсновы оформления требований безопасности различных

производственных процессов в

3.1.2 чрезвычайных ситуациях при решении профессиональных задач

3.1.3 Методику заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов ЧС;

3.1.4 Методы  и  прогнозирование  снижения  социально-экономических последствий  для  населения,  предприятия  и

территории.

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять методы оценки и прогнозирования при социально-экономических последствий в ЧС;

3.2.2 Определять  в  конкретных  ситуациях  каким  из  существующих  методов,  для  достижения наилучшего

результата, необходимо воспользоваться;

3.2.3 Строить « деревья  событий»  и « деревья  отказов»,  рассчитывать  их  вероятность  и конечное событие;

3.2.4 Выделять наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития ЧС;

3.2.5 Использовать актуальные методики оценки рисков и проведения расчётов

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками  выработки  мероприятий  по  снижению  ущерба  предприятию,  территории и населению.

3.3.2 Методами  поиска  и  обмена  информацией  в  глобальных  и  локальных  компьютерных сетях;

3.3.3 Методами расчета индивидуального и социального риска;

3.3.4 Методами  расчета  основных  поражающих  факторов  при  реализации  сценариев возникновения ЧС;

3.3.5 Заблаговременно и оперативно прогнозировать масштабы ЧС.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел I. Социально-

экономические последствия ЧС

природного характера
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1.1 Понятие, виды и

характеристика чрезвычайных

ситуаций /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-107 0 Лекция с

презентация

на тему

"Основные

определения,

виды,

характер и

причины

возникновения

чрезвычайных

ситуаций"

1.2 Прогнозирование вероятности

наступления чрезвычайных

ситуациях /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э5

4 ПК-107 0 Прогнозирова

ние ЧС с

помощью

математическо

го

моделировани

я методом

наименьших

квадратов

1.3 Прогнозирование и оценка обстановки

при ураганах /Лаб/

Л1.2

Э5

2 ПК-107 0 Построение

графиков

функции риска

в EXEL

1.4 Количественная  оценка возможных

экологических последствий  опасных

природных  процессов

катастрофического  характера.  /Ср/

Л3.1

Э3

8 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

1.5 Социально-экономические последствия

чрезвычайных ситуаций /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э4

2 ПК-107 2 Интерактивна

я лекция в

форме

"дискуссия" на

тему:

"Составление

логической

цепочки и

формулировка

выводов по

теме

"Социально-

экономически

е последствия

чрезвычайных

ситуаций"

1.6 Вероятностная оценка ущерба при

чрезвычайных ситуациях /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э5 Э6

47 0 Расчет ущерба

при ЧС с

помощью

пробит-

функции

1.7 Определение степени радиоактивного

загрязнения

техники /Лаб/

Л1.2

Э5 Э6

1 ПК-107 0 Построение

графиков

зависимости

вероятности

поражения

Рпор от

времени.

1.8 Потребности как источник активности

личности.Адаптация человека к

естественной и социальной среде.

Поведение человека в социальной

среде /Ср/

Л3.1

Э3

8 ПК-107 0
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1.9 Социальная работа при стихийных

бедствиях /Лек/

Л1.1Л2.1

Э2 Э3 Э4

1 ПК-107 0 Лекция с

презентацией

на тему

"Землетрясени

я,

гидрологическ

ие ЧС и др.

стихийные

бедствия.

Социальные

работы".

1.10 Моделирование и прогнозирование

обстановки при землетрясении /Пр/

Л1.2 Л1.4

Э5 Э6

2 ПК-107 0 Определение

моментов

наступления

фаз

землетрясения

, структуры и

степень

разрушения

зданий,

величины

потерь

населения.

1.11 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ /Лаб/

Л1.1

Э3

2 ПК-107 0 Упражнения в

принятии  мер

к

прекращению

воздействия

разичных

повреждающи

х  факторов

1.12 Техногенное  загрязнение

атмосферного  воздуха, гидросферы,

техногенное воздействие на

литосферу /Ср/

Л1.5Л3.1

Л3.2

Э3

9 ПК-107 0

Раздел 2. Раздел 2. Социально-

экономические последствия ЧС

техногенного характера

2.1 Социально-экономические аспекты

техногенной безопасности /Лек/

Л1.3Л3.2

Э4

2 ПК-107 0 Лекция с

использование

м

презентации:

"Техногенные

ЧС на

химически

опасных

объектах"

2.2 Определение возможных мер

химической защиты персонала и

населения в очагах поражения

АХОВ /Пр/

Л1.34 ПК-107 0 Определение

эквивалентног

о  количества

выброшенного

(пролившегося

)  АХОВ.

Количественн

ые

характеристик

и выброса

(пролива)

АХОВ для

расчёта

масштабов

заражения

определяются

по их

эквивалентны

м значениям
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2.3 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ А И

Б /Лаб/

Л1.5

Э3

2 ПК-107 0 Расчёт

избыточного

давления для

горючих газов,

паров

легковоспламе

няющихся и

горючих

жидкостей

2.4 Техногенное  загрязнение

атмосферного  воздуха, гидросферы,

техногенное воздействие на

литосферу.Медико-биологические

последствия  техногенного загрязнения

окружающей природной среды /Ср/

Л1.1

Л1.5Л3.1

Э3

8 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

2.5 Методы анализа и оценки

промышленной безопасности /Лек/

Л1.32 ПК-107 0 Лекция с

использование

м

презентации:

"Аварии на

радиационно

опасных

объектах.Авар

ии на

железнодорож

ном

транспорте"

2.6 Методы определения  возможных

потерь  населения  в  населённом

пункте.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Э5

47 0 Оценка потери

среди

населения

методом

матмоделиров

ания

2.7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ

ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И

НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ /Лаб/

Л1.52 ПК-107 0 Определение

категории

помещений по

взрывопожарн

ой и пожарной

опасности в

соответствии с

таблицами, где

устанавливает

ся категория

(А,В и т.д.) в

зависимости

от

характеристик

и веществ и

материалов,

находящихся

(обращающих

ся) в

помещении

2.8 Общая характеристика новых видов

оружия массового поражения. Общая

характеристика бактериологического

оружия и последствий его

применения. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э3

8 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

Раздел 3. Раздел 3. Системный

анализ безопасности
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3.1 Логико-графические методы анализа

(деревья событий и отказов) /Лек/

Л1.52 ПК-107 0 Лекция с

презентацией

на тему

"Методы

построений

дерева

событий и

дерева

отказов"

3.2 Прогнозирование  и  оценка

обстановки  при  химических

авариях /Пр/

Л1.2

Л1.4Л3.2

Э5

4 ПК-107 0 Определить

зону

химического

заражения,

численность и

структуру

пораженного

населения,

уточнить

количество

погибших

людей

вероятностны

м методом.

3.3 Построение дерева событий и

отказов  /Лаб/

Л1.4 Л1.52 ПК-107 0 Построение

дерева

событий и

отказов

3.4 Показатели безопасности

систем“человек– машина” (СЧМ).

Декларирование безопасности. /Ср/

Л1.1

Л1.5Л2.1Л3.

2

Э3

9 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

3.5 Среда обитания человека и ее

элементы как субъекты социально-

экологического взаимодействия /Лек/

Л1.1

Л1.5Л2.2

2 ПК-107 0 Лекция с

анализом

факторов,влия

ющих на

людей и

окружающую

среду

3.6 Социальная работа в сфере

профилактики чрезвычайных

ситуаций /Пр/

Л1.1

Л1.6Л3.2

4 ПК-107 4 Интерактивно

е

практическое

занятие в

форме

"Ролевая

игра",

"Дебаты" на

тему:

"Переговоры с

террористами,

захвативших

заложников"

3.7 Определение возможных  доз

облучения

при нахождении на загрязненной

местности /Лаб/

Л1.5Л3.1

Э8

2 ПК-107 0 Определение

радиоактивног

о загрязнения

местности с

помощью

справочных

таблиц по

оценке

радиационной

обстановки

3.8 Причинно-следственная связь:

наращивание  производственных

мощностей  - усугубление  эколо-

гических проблем.  /Ср/

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э3

8 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты
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Раздел 4. Раздел 4. Чрезвычайные

ситуации

социального характера и защита от

них

4.1 Основы экологического

нормирования /Лек/

Л1.5 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

2 ПК-107 0 Лекция с

испольанализо

м нормативно-

правовых

актов в ЧС

4.2 Оценка системы воздухообмена /Пр/ Л1.5Л2.24 ПК-107 0 Расчет

загрязнения

воздушного

бассейна

4.3 Социальная работа при военных и

социально-политических

конфликтах /Лаб/

Л1.6

Э1

2 ПК-107 0 Разработка

программ

оказания

социальной

различным

категориям

лиц,

пострадавших

в результате

военных и

социально-

политических

конфликтов

4.4 Загрязнение  и  здоровье человека.

Методология оценки риска

химического воздействия /Ср/

Л1.6Л2.1

Э3 Э8

9 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

4.5 Социальные последствия потребления

психоактивных веществ и

криминогенных ситуации /Лек/

Л1.6Л2.1

Э1

2 ПК-107 2 Интерактивна

я лекция в

форме

"Круглый

стол" на тему

"Рассмотрение

проблем -

Факторы

развития

наркомании и

профессионал

ьная и

экономическая

преступность"

4.6 Определение медико-биологического

ущерба  для

человека и социальные потери /Пр/

Л1.1

Л1.6Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-107 4 Интерактивно

е

практическое

занятие в

форме

"Мозговой

штурм",

"Дискуссия"

на тему

"Прочность и

надежность

защитных

сооружений"

4.7 Оценка защитных сооружений по

своевременному

укрытию людей /Лаб/

Л1.6

Э1

2 ПК-107 0 Лаб. занятие в

форме "Работа

в малых

группах"

4.8 Патология фуцкций мозга при

наркотизации. Необходимая

самооборона в криминальных

ситуациях /Ср/

Л1.6

Э1 Э3 Э8

8,8 ПК-107 0 Устный опрос,

рефераты

4.9  /КрТО/ 0,27 0
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4.10  /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.1

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

07 0 Тесты,

решение

задачи

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Теоретические вопросы для зачета с оц.

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Характеристика понятий «чрезвычайная ситуация», «предупреждение ЧС», «ликвидация ЧС».

2. Виды стихийных бедствий и их медико-социальные последствия.

3. Поражающие факторы техногенных аварий, их влияние на здоровье и условия жизни людей.

4. Медико-социальные последствия экологических чрезвычайных ситуаций.

5. Виды социально-политических чрезвычайных ситуаций и их медико-социальные последствия.

6. Влияние военных конфликтов на здоровье и социальные условия жизни участников и пострадавшего гражданского

населения.

7. Организационная структура и основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

8. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от ЧС.

10. Разработка, реализация и финансирование целевых программ и мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

11. Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населения и территорий от ЧС.

12. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. Деятельность Государственной санитарно-эпидемиологической службы при ЧС.

14. Организационная структура и основные задачи медицинской службы Гражданской обороны.

15. Права граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества при ЧС.

16. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу при ЧС.

17. Право граждан на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за прожива-ние в зонах ЧС.

18. Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

19. Социальная работа по подготовке населения в области защиты от ЧС.

20. Медицинская экспертиза и медицинская реабилитация участников ликвидации ЧС.

21. Медицинское обслуживание, компенсация и льготы за работу в зонах ЧС.

22. Оказание помощи участникам ликвидации ЧС в реабилитационных отделениях стационаров и реабилитационных

центрах.

23. Социальная работа в очаге стихийного бедствия.

24. Социальная работа при эвакуации населения и в местах его расселения.

25. Социальная работа при химических авариях.

26. Социальная работа при радиационных авариях.

27. Социальная работа при биологическом заражении чрезвычайного характера.

28. Деятельность государственных и общественных организаций по соблюдению эко-логических норм.

29. Средства контроля над экологической ситуацией.

30. Социальная работа при экологических катастрофах.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Чрезвычайные  ситуации  и  их  поражающие  факторы. Фазы развития ЧС природного и техногенного

характера.

2. Техногенные  ЧС,  их  классификация (по масштабу, по скорости распространения опасности, по физической

природе и по отраслевой принадлежности).

3. ЧС  природного  происхождения. Стихийные  явления, характерные  для  территории  РФ и ПМР и их

классификация.

4. Действие  поражающих  факторов  ЧС  на  производственные  объекты.  Прогнозирование  ЧС.

5. Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. Общие меры  профилактики аварий на ХОО. Виды

происшествий на ХОО, причины их возникновения.

6. Методика  прогнозирования  и  расчета  последствий  аварий на ХОО. Исходные данные,    порядок  их

использования  при  оценке параметров  зоны заражения.

7. Параметры  пожаров. Поражающие  факторы при пожаре.  Классификация пожаров.

8. Огнестойкость  материалов  и  конструкций.  Показатели  пожа-роопасности  веществ  и  материалов.

9. Тушение  пожаров:  принципы  прекращения  горения.  Огнету-шащие вещества и  их  классификация.

10. Технические  средства  пожаротушения  и  контроля  пожарной  опасности.

11. Внутренние пожары. Стадии пожара в помещении. Критическое время эвакуации.  Основные понятия и общие
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сведения о методах прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в помещениях.

12. Открытые пожары.  Особенности пожаров нефтепродуктов.

13. Взрывоопасные  вещества  и  смеси  на  производстве. Классификация взрывчатых веществ. Конденсированные

взрывчатые  вещества.

14. Взрыв  и  его  поражающие  факторы. Пожаро- , взрывоопасные  производственные  объекты  и  их

классификация.

15. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): промышленные  противогазы; средства защиты кожи; медицинские

средства  защиты.

16. Организация укрытия населения в  чрезвычайных ситуациях. Эвакуация. Критерии  принятия  решений  для

эвакуации  и  отселения  людей.

17. Основные  правовые  и  нормативные  акты,  определяющие  направления,  меры  и  мероприятия, снижающие

вероятность  реализации  поражающего  потенциала  техногенных  ЧС.

18. Понятие  устойчивости промышленных  объектов   в   ЧС. Устойчивость функционирования промышленных

объектов в ЧС мирного и военного времени.

19. 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.

20. Основные  направления  развития  и  совершенствования  госу-дарственной  политики  в  области  защиты  в

чрезвычайных  ситуациях,  основные  пути  снижения  вероятности  возникновения  ЧС.

21. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания социальной помощи населению при военных

конфликтах.

22. Социальная работа с военнослужащими при военных конфликтах и после их окон-чания.

23. Социальная работа с военнопленными и беженцами.

24. Социальные последствия военных конфликтов.

25. Социальная работа с призывниками и демобилизующимися при военных конфликтах.

26. Социальная работа с родственниками погибших и раненых в военных конфликтах.

27. Виды социально-политических конфликтов и их медико-социальные последствия.

28. Законодательная база социальной помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях.

29. Социальная работа с лицами, попавшими под религиозное влияние.

30. Технологии обучения населения навыкам индивидуальной и групповой защиты при чрезвычайных ситуациях.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности

2. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в

3. производственных зонах

4. Оценка взрывоопасности технологических процессов и

5. производств

6. Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения

7. Оценка уровня взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов

9. Промышленная взрывобезопасность

10. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов.

11. Классификация видов риска

12. Методология анализа и оценки риска

13. Управление риском

14. Количественная оценка риска

15. Критерии приемлемого риска

16. Оценка риска технической системы

17. Применение теории риска в технических системах

18. Определение риска воздействия опасных факторов пожара(ОФП

19. Ионизирующее излучение как источник риска

20. О профессиональном риске в охране труда

21. Социально-экономические аспекты техногенной и экологической безопасности

22. Факторы опасности

23. Безопасность технических систем

24. Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска

25. Вероятностная модель безопасности

26. Безотказность технического объекта

27. Управление системой производственной безопасности

28. Качественные методы анализа опасностей

29. Логико-графические методы анализа(деревья событий и отказов)

30. Декларирование безопасности.

Контрольные задания (решение задачи) для промежуточного контроля приведены в Приложении 1.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы и проекты не предусмотрены
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5.3. Фонд оценочных средств

УСТНЫЙ (фронтальный) ОПРОС. Перечень вопросов согласно тематике раздела.

Примерный перечень тестовых заданий к Рубежному контролю Модуля 1.

1. Прогноз - это:

а) представление о прошедших стадиях развития объекта прогнозирования,

б) эмпирическое или научно обоснованное представление о состояниях объекта прогнозирования,

в) эмпирическое или научно обоснованное представление о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем,

г) эмпирическое или научно обоснованное представление о возможностях объекта прогнозирования.

2. Социально-экономическая система страны – это система социальных и производственных отношений по поводу:

а) производства социальных и материальных благ,

б) обмена социальных и материальных благ,

в) распределения и перераспределения социальных и материальных благ,

г) потребления социальных и материальных благ,

д) экспорта социальных и материальных благ.

3. На этапе ретроспективного анализа производится:

а) базовый прогноз,

б) прогноз функционирования и развития СЭС страны,

в) сбор, обработка и систематизация информации о развитии и функционировании СЭС за ряд лет,

г) социально-экономический прогноз.

4. К ресурсному блоку базовых прогнозов относятся:

а) демографический прогноз,

б) экологический прогноз,

в) прогноз природных ресурсов,

г) внутриполитический прогноз,

д) прогноз научно-технического прогресса.

5. Федеральные целевые программы разрабатываются на основе:

а) демографического прогноза,

б) долгосрочного прогноза,

в) концепции развития СЭС,

г) среднесрочного прогноза;

д) базового прогноза.

6. Принцип системности прогнозирования:

а) характеризует процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии народного хозяйства и

создание теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитацией,

б) означает, что в социально-экономических прогнозах всех уровней всесторонний учет требований объективных

экономических законов должен базироваться на применении научного инструментария и глубоком изучении опыта

формирования прогнозов,

в) предполагает исследование количественных и качественных закономерностей в экономических системах, в результате

которого процесс выработки и обоснования любого решения зависит от определения общей цели системы и  подчинения

этой цели деятельности всех входящих в нее подсистем,

г) связан с возможностью развития народнохозяйственного комплекса и его отдельных звеньев по разным траекториям,

при разных взаимосвязях и структурных соотношениях,

7. Принцип целенаправленности:

а) характеризует процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в развитии народного хозяйства и

создание теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитацией,

б) означает, что в социально-экономических прогнозах всех уровней всесторонний учет требований объективных

экономических законов должен базироваться на применении научного инструментария и глубоком изучении опыта

формирования прогнозов,

в) связан с возможностью развития народнохозяйственного комплекса и его отдельных звеньев по разным траекториям,

при разных взаимосвязях и структурных соотношениях,

г) предопределяет активный характер прогнозирования, поскольку содержание прогноза не сводится только к

предвидению, а включает и цели, которые предстоит достигнуть в экономике путем активных действий органов

государственной власти и управления.

8. Научный анализ в прогнозировании включает такие стадии, как:

а) исследование объективных связей,

б) ретроспекцию,

в) проспекцию,

г) оценка объекта прогнозирования,

д) диагноз.
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9. В рамках комплексного подхода, включаемого в научную основу прогнозирования, выделяются:

а) генетический подход,

б) исторический подход,

в) диагностический подход,

г) нормативный подход,

10. Математический метод прогнозирования, который состоит в отыскании параметров модели тренда, минимизирующих

ее отклонение от точек исходного временного ряда, т.е. в минимизации суммы квадратических отклонений между

наблюдаемыми и расчетными величинами:

а) метод экспоненциального сглаживания,

б) метод наименьших квадратов

в) метод скользящих средних

г) метод адаптивного сглаживания

11. Идентификация опасностей— это:

а) наука о классификации и систематизации сложных явлений,

б) введения количественных характеристик для оценки степени опасности;

в) процесс распознавания опасностей;

г) частота реализации опасности;

д) перечень названий, терминов, систематизированных по соответствующим признакам.

12. Номенклатура опасностей— это:

а) перечень названий, терминов, систематизированных по соответствующим признакам;

б) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об‘ объектов;

в) процесс распознавания опасностей;

г) отношение событий с нежелательными последствиями в максимально возможному их количеству за определенный

период времени;

д) введения количественных характеристик для оценки степени опасности.

13. Таксономия опасностей:

а) частота реализации опасности;

б) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об‘ объектов;

в) отношение событий с нежелательными последствиями в максимально возможному их количеству за определенный

период времени;

г) введения количественных характеристик для оценки степени опасности;

д) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки.

14. Квантификация:

а) частота реализации опасности;

б) возможная опасность;

в) перечень названий, терминов, систематизированных по соответствующим признакам;

г) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об‘ объектов;

д) введения количественных характеристик для оценки степени опасности.

15. Риск:

а) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях наносить вред здоровью» или жизни

человека;

б) частота реализации опасности;

в) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки;

г) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об‘ объектов;

д) возможная опасность.

16. Опасность— это:

а) отношение событий с нежелательными последствиями в максимально возможному их количеству за определенный

период времени;

б) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки;

в) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об объектов;

г) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях наносить вред здоровью» или жизни

человека;

д) введения количественных характеристик для оценки степени опасности.

17. Безопасность— это:

а) состояние определенных условий жизнедеятельности человека, при которых в окружении человека отсутствуют

внешние факторы,

угрожают жизни и здоровью;

б) воздействие на человека неблагоприятных или даже несовместимых с жизнью факторов;

в) возможная опасность;

г) введения количественных характеристик для оценки степени опасности;

д) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях наносить вред здоровью» или жизни

человека.

18. Потенциальная опасность— это:

а) опасность, угрожающая человеку и о которой она знает;

б) опасность самоубийства;

в) опасность, связана с низким духовным и культурным уровнем;

г) биологическая опасность;
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д) опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые трудно предсказать.

Примерный перечень тестовых заданий к Рубежному контролю Модуля 3.

1. Какие события относятся к возможным последствиям применения оружия?

а) пыльные бури;

б) аварии на предприятиях ядерно-топливного цикла;

в) селе;

г) аварии на транспорте;

д) массовые разрушения зданий и сооружений.

2. Поражающее действие ядерного оружия основано на:

а) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных ве-ществ;

б) токсическому действию на живые организмы ядовитых веществ;

в) распространении возбудителей инфекционных заболеваний;

г) разрушении зданий и сооружений;

д) распространении СДЯВ.

3. Поражающее действие химического оружия основывается на:

а) загрязнении территории радиоактивными отходами;

б) заражении территории возбудителями инфекционных заболеваний;

в) разрушении зданий и сооружений;

г) токсическому действию на живые организмы боевых химических отравляющих веществ;

д) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных ве-ществ.

4. Поражающее действие биологического оружия основано на:

а) применении с боевой целью возбудителей инфекционных заболеваний;

б) распространении в окружающей среде ядовитых веществ;

в) радиоактивном загрязнении местности;

г) воздействии на человека опасных факторов пожара и взрыва;

д) токсическому действию на живые организмы боевых химических отравляющих веществ.

5. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного характе-ра?

а) пожара в природных системах;

б) обнаружения устаревших боеприпасов;

в) социальные опасности;

г) аварии на системах жизнеобеспечения я;

д) геологические опасные явления.

6. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного характе-ра?

а) захвата транспортных средств и их пассажиров в качестве заложников;

б) массовые инфекционные заболевания людей;

в) гидрологические опасные явления;

г) опасности, связаны с психическим воздействием на человека;

д) транспортные аварии и катастрофы.

7. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций природного характера?

а) пожары, взрывы;

б) метеорологические явления;

в) аварии на складах боеприпасов;

г) радиационные аварии;

д) гидродинамические аварии.

8. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций природного характера?

а) пожара в природных экосистемах;

б) нападение и захват об‘ объектов ядерной энергетики;

в) аварии и катастрофы на авиационном транспорте;

г) обнаружения устаревших боеприпасов;

д) аварии с утечкой СДЯВ.

9. Какое из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке радиационной обстановки?

а) определения концентрации в воздухе токсичных веществ;

б) определения количества людей, находившихся на загрязненной территории в момент

выброса радиоактивных веществ;

в) определения уровня радиации на загрязненной территории;

г) определения направления движения радиоактивного облака;

д) определения доз внутреннего облучения людей.

10. Какое из перечисленных задач относится к задачам, решаемым при оценке радиационной обстановки?

а) определения типа отравляющего вещества;

б) определения уровня радиации на загрязненной территории;

в) определения возбудителей инфекционных заболеваний;

г) определения зон распространения сильнодействующих ядовитых веществ;

д) определения категории аварий на химически опасных объектах.

11. Химическая обстановка— это:

а) отравления людей продуктами питания;

б) превышение концентрации радиоактивных веществ в воздухе;
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в) разрушения озонового слоя;

г) загрязнения местности опасными химическими веществами;

д) аварии на транспортных средствах.

12. Какое из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке химической обстановки?

а) определения площади химического загрязнения;

б) определения количества людей, подвергшихся химического отравления;

в) определения концентрации радиоактивных веществ;

г) определения типа химической ядовитого вещества;

д) определения направления движения химической облака.

13. Пожарная обстановка— это совокупность последствий чрезвычайных ситуаций, в результате которых возникают:

а) пожара;

б) разрушения зданий и сооружений;

в) аварии на электроэнергети них системах;

г) загрязнения местности опасными химическими веществами;

д) радиоактивное загрязнение местности.

14. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

а) страхования;

б) свободный доступ к информации о потенциально опасных об‘ объекты;

в) соблюдения правил техники безопасности;

г) наблюдение и контроль;

д) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ.

15. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

а) соблюдения правил дорожного движения;

б) эвакуация;

в) соблюдение требований охраны труда;

г) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ;

д) страхования.

16. Какой из названных средств относится к средствам оповещения при возникновении или угрозе возникновения ЧС?

а) газеты;

б) журналы;

в) наружная реклама;

г) телевидения;

д) реклама на транспортных средствах.

17. Какое из названных формирований НЕ относится к эвакуационных органов?

а) эвакуационная комиссия;

б) государственная инспекция гражданской защиты;

в) пункт посадки;

г) сборный эвакуационный пункт;

д) приемный эвакуационный пункт

18. Аварийная ситуация— это:

а) ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения несчастного случая;

б) ситуация, при которой погиб человек;

в) опасное событие природного характера;

г) ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки достигнут такой степени, при которой она может потерять

способность рационально мыслить адекватно действовать по обстоятельствам, которые сложились;

д) нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, ката-строфой, стихийным бедствием,

которое может привести к гибели людей и значительным материальным потерям.

Задания для контрольной работы к Рубежному контролю Модуля 2: По заданному статистическому распределению

времени ожидания ЧС (табл. 1) выбрать функцию риска. Вычислить вероятность наступления ЧС в течении года.

Таблица 1.

Варианты исходных данных n=20,

№ варианта Интервалы

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14

Средние значения

3 5 7 9 11 13

Частоты

1 10 4 1 2 1 1

2 9 4 2 2 1 1

3 8 4 3 2 1 1

4 2 5 6 3 2 1

5 7 6 2 2 1 1

6 6 5 4 2 1 1
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7 4 6 3 3 2 1

8 5 8 3 1 1 1

9 6 7 2 2 1 1

10 4 5 4 3 2 1

11 3 6 3 3 3 1

12 4 5 4 3 2 1

13 3 4 4 3 3 2

14 2 5 4 4 3 1

15 1 6 4 3 3 2

16 4 9 3 1 1 1

17 1 5 5 3 3 2

18 3 6 5 2 2 1

19 2 6 4 3 3 1

20 3 8 3 3 1 1

21 4 7 4 2 1 1

22 5 6 4 2 1 1

23 6 7 3 1 1 1

24 7 5 3 2 1 1

25 8 5 3 1 1 1

Методические указания к выполнению контрольной работы приведены в Приложении 2.

Примерные темы рефератов:

1. Организация ликвидации последствий, образующихся при разрушении зданий в зоне поражения.

2. Методика прогнозирования паводкового наводнения (расчет зоны затопления)

3. Организация ликвидации последствий аварийно-спасательных работ при наводнении.

4. Оценка инженерной обстановки при катастрофическом затоплении при разрушении гидротехнических

сооружений.

5. Порядок расчета и прогнозирования процесса движения и трансформирования селевого потока.

6. Расчетная оценка основных параметров лавин.

7. Классификация зданий и характеристика их разрушений при землетрясении.

8. Прогнозирование и мониторинг инженерной обстановки в районах разрушительных землетрясений.

9. Организация ликвидации последствий взрыва газовоздушных смесей в открытом пространстве.

10. Расчет взрыва газовоздушных и пылевоздушных смесей в производственных помещениях.

11. Организация ликвидации последствий взрывов при аварийной разгерметизации магистральных газопроводов.

12. Прогнозирование обстановки при аварии со взрывом на пожаровзрывоопасных объектах.

13. Оценка степени поражения города и этапы оценки инженерной обстановки при нанесении ядерного удара.

14. Прогнозирование инженерной обстановки в промышленной и жилой зонах при применении противником

обычных средств поражения.

15. Оценка сил и средств, для ликвидации возможных ЧС, возможных на территории Кыргызстана.

16. Управление безопасностью потенциально опасных объектов.

17. Психологические условия эффективной деятельности руководителя спасательно-пожарного формирования при

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18. Разработка мероприятий по повышению социально-экономической эффективности обеспечения безопасности

жизнедеятельности в ВУЗе.

19. Организация проведения транспортных операций при спасательных работах в зоне затопления.

20. Правовые и организационные основы экономического обеспечения ликвидации масштабных чрезвычайных

ситуаций.

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. Устный опрос по темам разделов.

2. Контрольные задания

3. Тесты

4. Контрольная работа

5. Реферат

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: Учебное

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский центр

"Академия" 2011
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Полякова Н.С.,

Дерябина Г.С.,

Федорчук Х.Р.

Математическое моделирование и планирование

эксперимента: метод.указания к выполнению домашнего

задания: [Электронный ресурс] /

Изд-во МГТУ им. Н.Э.

Баумана , 2010

Л1.3 Минько В.М. Математическое моделирование в охране труда Калининград: КГТУ 2008

Л1.4 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика Москва 2006

Л1.5 Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: Учебное

пособие

М.: Высшая школа 2008

Л1.6 Михайлов Л.А.,

Соломин В.П.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и

социального характера и защита от них: учебник

СПб.: Питер 2009

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 С.В. Петров, В.А.

Макашев

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них:

Учеб. пособие

Москва .: ЭНАС,  2008

Л2.2 В.М.Ермакова,

Феоктистова Е.Н

Определение концентрации паров и газов в воздухе

производственных помещений: методические указания

КРСУ 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Джаманкулова Г.М.,

Ордобаев Б.С.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие Бишкек: Изд-во КРСУ 2017

Л3.2 Иманбеков С.Т.,

Бозов К.Д., Ордобаев

Б.С.

Оценка экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций:

Учебно-методическое пособие по выполнению дипломного

проекта для студентов специальности "ЗЧС": научное

издание

Бишкек: Изд-во КРСУ 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

ЦЕЛЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

"Единая государственная система прогнозирования и предупреждения

чрезвычайных ситуаций" (утверждена постановлением Правительства КР от 11

сентября 2006 года N 650)

43 148 байтПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 7 августа 2012 года N

553 "Об одобрении Национального доклада о состоянии окружающей среды

Кыргызской Республики за 2006-2011 годы"

КЛАССИФИКАЦИЯ чрезвычайных ситуаций и критерии их оценки в Кыргызской

Республике (утверждена постановлением Правительства КР от 17 ноября 2011 года

N 733)

СТРАТЕГИЯ комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской

Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года (утверждена

постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года N 357)

ПАКЕТ МЕР по охране окружающей среды, предотвращению стихийных бедствий

и ликвидации их последствий, организации мероприятий при чрезвычайных

ситуациях в сельской местности Кыргызской Республики до 2010 года (утвержден

постановлением Правительства КР от 29 января 2005 года N 41)

Другие законодательные документы Кыргызской Республики

toktom.kg

Э2 Последствия стихийных бедствий kataklizmic.narod.ru

Э3 Электронные версии книг издательства «Лань» и другие ведущие издательства

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по

естественным,

техническим и гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com

Э4 Социально-экономические последствия ЧС http://ohrana-
bgd.ru/bgdobsh/bgdobsh1_
29.htmlЭ5 Математическое моделирование в чрезвычайных ситуациях. Оценки и анализ риска

возникновения чрезвычайной ситуации.
http://www.mathprofi.ru/teor
ija_verojatnostei.html

Э6 Применение информационных технологий при моделировании процессов в

чрезвычайных ситуациях
http://stud.wiki/programmin
g/2c0b65635b2bc79b4d53a
88421216d26_0.htmlЭ7 ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ В MS EXCEL https://lektsii.org/10-
4087.html

Э8 РАМОЧНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
http://konesh.ru/5-
ramochnaya-metodika-
ocenki-socialeno-
ekonomicheskogo-ush.html6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - лекции, практические и лабораторные занятия.
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6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - занятия в интерактивной форме, которые формируют системное

мышление и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К ним относятся

электронные тексты лекций с презентациями, дискуссии, круглый стол, работа в малых группах, мозговой штурм

и анализ ситуаций по заданной теме, сопоставление решений, принятых при различных подходах к поставленной

проблеме.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом компьютерной

техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Электронная библиотека при Учебно-научном техническом центре «Развитие гражданской защиты» Кулатова 11

6.3.2.2 http://mes.kg/upload/file/zakon-o-hvostohranilishah.rtf

6.3.2.3 http://www.iprbookshop.ru.- Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3.2.4 http://www.public.ru - Интернет-библиотека предлагает широкий спектр информационных услуг: от доступа к

6.3.2.5 электронным архивам публикаций русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до

6.3.2.6 индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических исследований, выполненных по материалам

6.3.2.7 печати.

6.3.2.8 http://e.lanbook.com - Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других

6.3.2.9 ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным,

6.3.2.1

0

техническим и гуманитарным наукам.

6.3.2.1

1

http://scientbook.com - Свободная информационная площадка научного общения. Инструмент коммуникации,

6.3.2.1

2

поиска людей и научных знаний.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 При изучении основных разделов дисциплины используются учебная и учебно-методическая

литература,имеющаяся в библиотеке и разработанная на кафедре. Для проведения лекционных и практических

занятий используется аудитория 409 с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, звуковое

сопровождение).В аудитории 305 и 412, имеются компьютеры с программным обеспечением и выходом в

Интернет, где проводятся практические занятия, консультации по написанию рефератов и самостоятельной

работе.

7.2 Технические средства, специальная техника, оборудование, инструмент и снаряжения подразделений МЧС КР

(Договор о творческом сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций и Государственным

образовательным учреждением высшего профессионального образования КРСУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технологическая карта дисциплины приведена в Приложении 3

1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (лекциях, практических, в том числе

учитывается посещение и активность) и выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы

2. Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных

контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля.

3. Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины ( зачет с оц.) – совокупность

тесно связанных между собой зачетных модулей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

При явке на зачёт студенты обязаны иметь при себе зачётные книжки, которые они предъявляют экзаменатору в начале

зачета.

Преподавателю предоставляется право поставить зачёт без опроса по билету тем студентам, которые набрали более 60

баллов за текущий и рубежный контроли.

На промежуточном контроле студент должен верно ответить на теоретические вопросы билета.

Оценка промежуточного контроля:

- min 20 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (в случае, если при ответах на заданные вопросы

студент правильно формулирует основные понятия)

- 20-25 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ(в случае, если студент правильно

формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению)

- 25-30 баллов - Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ (в случае полного выполнения

контрольного задания).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала



стр. 20

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня.

2. При подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущего материала, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции.

3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой. Теоретический материал становится более

понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изучаются и книги. При усвоении

теоретического материала рекомендуется использовать основную литературу из предлагаемого списка и конспект. Для

лучшего понимания материала и самопроверки знаний полезно ответить на вопросы к лекциям и тестам по данной теме.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что в нем требуется, какие задачи нужно

решить, наметить план решения.

5. Для подготовки к практическим, лабораторным занятиям и выполнению самостоятельной работы необходимо сначала

прочитать основные понятия и подходы по теме задания. Рекомендуется использовать методические указания по курсу,

глоссарий (Приложение 4), конспекты и тезисы лекций (Приложение 5) . При выполнении задания нужно сначала

понять, что требуется в нем, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, а затем

провести анализ и сделать качественный вывод. Рекомендуется использовать:

• Лекции преподавателя

• Глоссарий

• Учебники, учебные пособия и Методические указания, рекомендуемые РПД.

6. При подготовке к промежуточному и рубежному контролям нужно изучить теорию, терминологию, основные подходы к

освещению конкретной темы.
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6.3.2.12 поиска людей и научных знаний. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 При изучении основных разделов дисциплины используются учебная и учебно-методическая 

литература,имеющаяся в библиотеке и разработанная на кафедре. Для проведения лекционных и практических 

занятий используется аудитория 409 с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, звуковое 

сопровождение).В аудитории 305 и 412, имеются компьютеры с программным обеспечением и выходом в Интернет, 

где проводятся практические занятия, консультации по написанию рефератов и самостоятельной работе. 

7.2 Технические средства, специальная техника, оборудование, инструмент и снаряжения подразделений МЧС КР 

(Договор о творческом сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций и Государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования КРСУ) 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технологическая карта дисциплины приведена в Приложении 3 
 
1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (лекциях, практических, в том числе  
учитывается посещение и активность) и выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы 
2. Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных 
контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля. 
3. Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины ( зачет с оц.) – совокупность 

тесно связанных между собой зачетных модулей. 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ 
При явке на зачёт студенты обязаны иметь при себе зачётные книжки, которые они предъявляют экзаменатору в начале 

зачета. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачёт без опроса по билету тем студентам, которые набрали более 60 баллов 

за текущий и рубежный контроли. 
На промежуточном контроле студент должен верно ответить на теоретические вопросы билета. 
Оценка промежуточного контроля: 
- min 20 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (в случае, если при ответах на заданные вопросы 
студент правильно формулирует основные понятия) 
- 20-25 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ(в случае, если студент правильно 
формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению) 
- 25-30 баллов - Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ (в случае полного выполнения 
контрольного задания). 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала  
просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня. 
2. При подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущего материала, подумать о том, какая может  
быть тема следующей лекции. 
3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой. Теоретический материал становится более 
понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изучаются и книги. При усвоении 
теоретического материала рекомендуется использовать основную литературу из предлагаемого списка и конспект. Для 
лучшего понимания материала и самопроверки знаний полезно ответить на вопросы к лекциям и тестам по данной теме. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы 
по теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что в нем требуется, какие задачи нужно 
решить, наметить план решения. 
5. Для подготовки к практическим, лабораторным занятиям и выполнению самостоятельной работы необходимо сначала  
прочитать основные понятия и подходы по теме задания. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, 
глоссарий (Приложение 4), конспекты и тезисы лекций (Приложение 5) . При выполнении задания нужно сначала 
понять, что требуется в нем, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, а затем 
провести анализ и сделать качественный вывод. Рекомендуется использовать: 
• Лекции преподавателя 
• Глоссарий 
• Учебники, учебные пособия и Методические указания, рекомендуемые РПД. 
6. При подготовке к промежуточному и рубежному контролям нужно изучить теорию, терминологию, основные подходы к 
освещению конкретной темы. 

 

  



Приложение 1 
Контрольные задания для письменного решения задач к промежуточному контролю по дисциплине 

«Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий в чрезвычайных ситуациях» 

 

Задача 1 

Для источника мощного теплового излучения, параметры которого приведены в таблице (2.1), найти êðR , áåçR  и 

вычислить ïîðP  в т. 2R =( êðR + áåçR )/2. По значениям вероятности поражения в точках êðR , 2R  и áåçR  записать 

интерполяционную формулу (2.7) и  с её помощью найти ïîâP  в точках 4R =( êðR + 2R )/2 и  5R =( 2R + áåçR )/2. 

Исходные данные 

,  
Т, К , с 

10 2000 20 

Задача 2 

Город с населением N=50тыс. чел. расположен на песчаном грунте, состоит из малоэтажных зданий из керамического 

кирпича, построенных на щебневом грунте, оказался в зоне действия землетрясения интенсивностью 0J =8,3, 

эпицентр которого находится в 50 км от населенного пункта, гипоцентром на глубине h=30 км, время землетрясения 6 

ч. 30 мин. 

Задача 3 
Оценить степень разрушения зданий и потери среди населения в результате урагана в городе в средней полосе России. 

Для прогноза принимать, что население города составляет 350 000 чел, застройка города – кирпичные малоэтажные, 

многоэтажные и крупнопанельные жилые дома производственные и административные здания с металлическими и 

железобетонными каркасам. Ураган начался в 14 ч. дня. 

Задача 4 

Оценить степень разрушения зданий и потери среди населения в результате урагана в городе .  

Исходные данные 
Числ 

насел 
тыс. 

чел. 

Жилая 

застройка 

Промышленная 

застройка 

Время 

наступлен
ия 

урагана ч. 

Максимальная 

скорость ветра 
м/с 

250 К, мэ л/к 1 25 

 

Задача 5 
Определить последствия наводнения, вызванного таянием снега в пойме реки, для населенного пункта, состоящего из 

деревянных и кирпичных малоэтажных домов и производственных зданий деревообрабатывающего комбината (ДОК). 

Интенсивность таяния снега J=75 мм/ч, площадь поймы реки  

F=300 
2êì , ширина реки 0b =100 м, глубина 0h =3 м, скорость течения 0V =2 м/с, русло реки в сечении имеет 

форму трапеции с шириной дна 0a =80 м, высота места (города и ДОК) =2 м,   . 

Задача 5 

По данным, приведенным в таблице определить последствия наводнения, вызванного выпадением обильных осадков 

или таяние снега. 

Исходные данные 
Интенс. 

осадков, 

таяния 
снега J, 

мм/ч 

Пло 

щадь 

поймы 
реки F, 

2êì  

Параметры реки Характе- 

ристика 

застройки 

Проф. 

русла 0a  0b  0h

 
0V

 

mh
 

Ж

ил

ая 

Про- 

мыш 

70 320 Трап. 100 120 3 3 1 К, 
мэ 

Т к 

 

Задача 6 

На лесной территории площадью 1000 га с хвойными насаждениями (сосна) установилась сухая погода с 

температурой в 12 часов дня âîçt =25 °С. Принимая , что точка росы равная ðîñût =21 °С, определить, через сколько 

дней после установления жаркой погоды возникает пожароопасная обстановка. 

Определить последствия пожара через 24 часа после его возникновения, если начальный периметр низового пожара 

0Ï =10000 м, а скорость ветра – 4 м/с. 

 

Задача 6 

По данным, приведенным в табл. 6.5, найти, через сколько дней после установления жаркой погоды возникнет 

пожароопасная обстановка и определить последствие возможного низового пожара, преходящего в устойчивый 

верховой пожар. 

 

 Исходные данные 
Тип леса S, 

га âîçt  

°С 

ðîñût  

°С 

 , 

ч 0Ï , 

км 

U, 
м/с 

èçëS 2ì 

ìh



Сосн-бр 1000 25 20 24 10 5 

Сосняки 2000 26 21 36 22 6 

Ельн-бр 1500 24 20 20 15 4 

Смешанный 1800 27 22 16 17 3 

Березняки 1600 30 26 18 14 2 

Лиственный 2500 22 17 22 25 4 

Сосн-бр 3000 24 20 24 30 8 

Ельн-бр 1200 25 21 28 12 6 

Сосняки 1300 26 22 30 13 8 

Березняки 1500 30 25 36 16 6 

Смешанный 1800 29 24 34 20 4 

Смешанные 1700 26 19 30 20 4 

Лиственные 2000 28 23 32 21 2 

Смешанные 2300 27 22 28 22 4 

Сосняки 2100 26 21 30 20 6 

Сосн-бр 2400 25 20 25 25 8 

Ельн-бр 2500 24 19 22 26 6 

Березняки 2700 22 18 24 28 4 

Лиственные 3000 20 15 26 32 2 

Сосняки 2600 25 21 30 27 2 

Смешанные 2400 26 22 24 25 4 

Сосн-бр 2100 28 24 32 20 6 

Ельн-бр 1700 30 26 36 18 8 

Смешанные 1500 32 27 40 16 6 

лиственные 1400 28 23 48 15 4 

 

Задача 7 

Населенный пункт, занимающий территорию прямоугольной формы размерами 2х1 км, застроен многоэтажными 

кирпичными домами. Плотность населения составляет 5000 чел/
2êì  В углу населенного пункта находится объект 

экономики; занимающий территорию прямоугольной формы размерами 0,4х0,2 км, на которой расположены 

производственные здания с железобетонным каркасом. 

В зданиях ОЭ работает смена в количестве 100 человек. Плотность населения на территории ОЭ Р=1000 чел/
2êì . В 

углу территории ОЭ находится склад ВВ, на котором хранится 60 т октогена (.1). 

Определить возможную обстановку при взрыве в 10 ч. утра всего запаса октогена (зоны степени разрушения зданий 

на ОЭ и в населенном пункте, зоны поражения людей различной степени тяжести, потери людей на ОЭ и в 

населенном пункте) 
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4       2

2000 м

10
00

 м

 
Рис. 1. Схема населенного пункта и объекта экономики  

(1 – населенный пункт, 2 – объект экономики, 3 – склад взрывчатых веществ, 

4 – зоны разрушения производственных зданий; 5,6 – зоны средних и слабых разрушений жилой застройки) 

Задача 8 

В населенном пункте прямоугольной формы размерами 2х1 км находится объект экономики, занимающий 

территорию в виде прямоугольника размерами 0,4х0,2 км. В одном из углов ОЭ находится склад взрывчатых веществ. 

Определить возникшую обстановку на ОЭ и в населенном пункте при взрыве всего запаса ВВ (зоны поражения и 

разрушения ОЭ и жилой застройки, вероятности поражения людей и разрушения зданий, потери персонала ОЭ и 

населения) 

Варианты исходных данных 
№ вар. Населенный пункт Объект экономики Взрывчатое вещество 

Тип дом. Плотн насел 

Тыс. 

ч/ 2км  

Тип зд. коорд центр 

(х,y), км 

Пл 

нас 

Тыс. 

ч/ 2км  

Числ персв 

зд. 

 

Вид ВВ мс т. корд. центра 

взрыва (х,y), км 

Вр взр 

1 К, мнэ 5 ж/б  (0,3;0,6) 1 150 Тротил 70 (0,2;0,6) 6 

2 К, млэ 8 лк (0,8;0,8) 2 200 Гексоген 80 (1;0,7) 8 

3 дерев 7 лк (1,6;0,8) 1,5 100 Октоген 90 (1,4;0,7) 10 

4 К, млэ 6 ж/б  (1,8;0,3) 3 150 Тетрил 100 (1,2;0,6) 12 

5 К, мнэ 9 ж/б  (1;0,5) 2 250 Амматол 95 (0,8;0,3) 14 

6 К, мнэ 10 лк (1;0,2) 1 200 Торпекс 90 (0,5;0,3) 16 

7 К, млэ 8 лк (0,3;0,2) 1,5 150 Амматол 85 (1,5;0,5) 18 

8 дерев 5 ж/б  (1,4;0,3) 2 100 Тетрил 80 (0,6;0,7) 20 

9 К, мнэ 7 ж/б  (0,4;0,8) 3 250 Октоген 75 (1,5;0,5) 22 

10 К, мнэ 6 лк (1,2;0,8) 2,5 300 Гексоген 70 (1,4;0,7) 24 

11 К, млэ 8 лк (1,6;0,3) 3 100 Тротил 75 (1,5;0,1) 4 

12 К, мнэ 10 ж/б  (1,2;0,3) 1 150 Октоген 80 (1,1;0,1) 6 

13 К, мнэ 9 лк (0,6;0,5) 1,5 200 Гексоген 85 (0,7;0,3) 10 

14 дерев 6 ж/б  (0,3;0,2) 2,5 100 Тетрил 90 (0,2;0,4) 8 

15 К, мнэ 7 лк (1,8;0,6) 3 300 Торпекс 95 (1,6;0,5) 12 

16 К, млэ 8 ж/б  (1,4;0,5) 1 200 Амматол 100 (1,2;0,4) 14 

17 К, мнэ 10 лк (1,2;0,8) 1,5 150 Тролил 110 (1,3;0,6) 18 



18 К, мнэ 9 лк (1,1;0,3) 2 100 Гексоген 100 (0,9;0,1) 16 

19 К, млэ 5 ж/б  (0,3;0,2) 2,5 200 Октоген 90 (0,2;0,4) 20 

20 дерев 4 ж/б  (1,6;0,2) 3 250 Тетрил 80 (1,8;0,2) 24 

21 дерев 6 лк (1,2;0,4) 3,5 300 Амматол 70 (1;0,5) 22 

22 К, мнэ 8 лк (1;0,3) 3 350 Торпекс 75 (0,8;0,1) 6 

23 К, млэ 7 ж/б  (0,7;0,2) 2 300 Тетрил 80 (0,5;0,1) 8 

24 К, мнэ 10 лк (0,4;0,4) 1 200 Октоген 90 (0,6;0,3) 10 

25 К, млэ 8 ж/б  (0,3;0,4) 1,5 150 гексоген 100 (0,2;0,2) 12 

 

Задача 9 

Населенный пункт, занимающий прямоугольную территорию размерами 2х1 км., застроен кирпичными зданиями с 

плотностью 40%. В противоположных углах территории находятся резервуары, содержащие 1 тыс.
3м  мазута и 1 тыс. 

3м  керосина. В результате взрыва оба резервуара были разрушены. Из-за разрушения резервуара и разлива мазута 

возник пожар разлития. При разрушении резервуара с керосином источник зажигания отсутствовал, в результате чего 

3 тонны керосина испарилось с образованием паровоздушного облака, которое воспламенилось с образованием 

огненного шара. В центре населенного пункта загорелся склад пиломатериалов размерами 20х10х5 м., содержащий 

800 тонн горючего материала. 

Для каждого пожара определить границы безопасных зон; определить вероятность смертельного поражения людей, 

находящихся на разных расстояниях от центра пожара. Оценить возможную продолжительность пожаров и 

вероятность распространения пожара в населенном пункте. 

Задача 10 

В противоположных углах населенного пункта с плотностью застройки П, занимающего прямоугольную территория 

размерами 5х3 км., находятся резервуар горючей жидкости объёмом гжV  и резервуар легко воспламеняющейся 

жидкости. В результате разрушения резервуаров возник пожар разлития и горение паровоздушного облака (огненный 

шар). Масса испарившейся ЛВЖ равна nm . В центре населенного пункта загорелся склад заданных размеров, 

содержащий гмm  тонн горючего материала. Для всех трех видов пожара найти границы безопасных зон; определить 

вероятности смертельных поражений людей, находящихся на различных расстояниях от центра пожаров; оценить 

продолжительность пожаров и вероятность распространения пожара в населенном пункте. Исходные данные для 

расчёта приведены в таблице 

                                                                                                           

Варианты исходных данных 
№ вар Плотно-сть 

застрой-ки 

П,% 

Вид горюч. 

жидкос-ти 

Объем резерв

гжV ,тыс. 
3м  

Вид ЛВЖ Мас 

испар.ЛВЖ 

nm  т 

Разме-ры склада, м Вид горюч 

матер. 

Мас. гор 

матер
гмm

т. 

1 40 нефть 1 бензин 3 20х10х5 древ. 1 

2 50 мазут 1,5 керосин 3,5 25х12х6 п/м 0,8 

3 60 нефть 2 бензин 2 30х10х8 п/м 1,2 

4 30 мазут 2 керосин 2,5 25х15х6 древ. 0,5 

5 30 мазут 1,5 бензин 3 20х15х5 п/м 0,6 

6 40 нефть 1 керосин 3,5 30х10х8 древ. 0,7 

7 50 нефть 2,5 керосин 2,5 35х15х10 древ. 0,8 

8 60 мазут 2 бензин 4 30х12х6 п/м 1 

9 60 нефть 1,5 бензин 3,5 25х10х8 п/м 1,2 

10 50 мазут 1 керосин 3 20х15х6 древ. 1,3 

11 40 нефть 2,5 керосин 2,5 25х10х8 древ. 1,4 

12 30 мазут 2 бензин 2 30х12х10 п/м 1,5 

13 40 мазут 1 керосин 3 35х10х6 п/м 2 

14 50 нефть 1,5 бензин 3,5 30х12х5 древ. 1,8 

15 60 мазут 2 керосин 4 35х20х10 п/м 1,6 

16 55 нефть 2,5 керосин 3 25х15х8 древ. 1,4 

17 50 нефть 1 бензин 2,5 20х10х8 п/м 1,2 

18 45 мазут 1,5 керосин 3,5 30х15х8 п/м 1 

19 40 мазут 2 бензин 2 35х20х10 древ. 1,5 

20 35 нефть 2,5 бензин 3 30х10х6 древ. 2 

21 40 нефть 1,5 керосин 3,5 25х15х8 п/м 2,5 

22 45 мазут 2 бензин 4 20х12х6 п/м 1,6 

23 50 нефть 1 керосин 3 25х15х10 древ. 1,8 

24 55 мазут 2,5 керосин 2 30х10х10 древ. 2,2 

25 60 нефть 1,5 бензин 2,5 20х15х8 п/м 2,5 

 

 

Задача 11 

На водоочистной станции, находящейся в центре города с плотностью населения Р=2500 чел/ 
2км  и занимающего 

прямоугольную территорию размерами 15х8 км в 8 ч. утра произошла авария с разрушением ёмкости, содержащей 

0Q =10т. сжиженного хлора. Ёмкость размещалась в поддоне с высотой стенок Н=1м. Метеоусловия в момент аварии: 

инверсия, ветер со скоростью вw  = 3 м/c направлен по диагонали территории, температура воздуха t = 20 С0
 

    Население об аварии не оповещено. 

    Определить зону химического заражения через   = 2ч после аварии, численность и структуру пораженного 

населения, уточнить количество погибших людей вероятностным методом. 

 



Задача 12 

    В центре города с плотностью населения Р, занимающего прямоугольную территорию размера 15х8 км. 

произошла авария с разрушением ёмкости, содержащей 0Q  т. сжиженного хлора. Ёмкость находилась в поддоне с 

высотой стенок Н. Для заданного времени после аварии   и заданных метеоусловий (табл.9.17) определить зону 

химического заражения, оценить численность и структуру людских потерь, уточнить возможное число погибших 

людей вероятностным методом. 

Исходные данные 

.№ 

вари

анта 

Плотн 

населен 

Р, 
тыс.чел/ 

Масса 

хлора

0Q ,т 

Высот 

поддона 

Н, м 

Времп

осле 

аварии 

 , ч 

Нап

равл

ение 
веет. 

Ско- 

рость 

ветра, 

вw ,м/

с 

Тем

пера

тура 
возд

уха, 

С0
 

Сост. 

вертик

альной 
устойч

ивости 

атмос
феры 

1 

 

2 

 

10 

 

1 

 

1 

 
 

СЗ 

 

2 

 

18 

 

инверc 

 

Задача 13 

  В 23.00 26 мая произошло разрушение реактора РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. 

Метеоусловия: скорость ветра на высоте флюгера (10м) смU /50  , ветер западный, облачность переменная. 

   Определить размеры зон возможного радиоактивного загрязнения, на территории которых необходимо проводить 

защитные мероприятия по укрытию и эвакуации населения, а также размеры зон облучения, на территории которых 

должна производиться йодная профилактика детей и взрослого населения. 

Задача 14 

    Для исходных данных, приведённых в таблице, определить размеры зон, на территории которых необходимо 

проводить защитные мероприятия по укрытию, эвакуации и йодной профилактике населения. Построить схемы зон в 

соответствующем масштабе. 

 

Исходные данные 
Степень вертикальной 

устойчивости 

Скорость ветра, м/с 

конв 2 

 

Задача 14 

      В результате разрушения шлюза на гидроузле образовался проран с относительным размером В = 0,5. На 

расстоянии L= 30км вниз по течению реки расположен город. Высота уровня воды перед плотиной 0H = 40м, высота 

месторасположения города мh =3м, гидравлический уклон реки 
3101 i , глубина реки в нижнем бьефе 0h =4м. 

 

Задача 15 

              По исходным данным, приведённым в таблице определить параметры гидродинамической аварии и её 

последствия для жилой и промышленной застройки города. 

Исходные данные 
B L,км 

0H  мh ,м 
i 

0h ,м 

0,5 20 40 2  3101   4 

 

 

Приложение 2 
Методические указания к выполнению контрольной работы на тему «Прогнозирование вероятности 

наступления чрезвычайных ситуаций» 

 

Количественные характеристики риска чрезвычайных ситуаций R  представляет собой прогнозирование 

вероятности её наступления P на величину ожидаемого ущерба У: 

PYR  .                                                           (1.1) 

Вероятности наступления очередной ЧС зависит о времени  ожидания 

 

 )(HP  ,                                                        (1.2)                                                            

где τ> ЧС  - время  ожидания, ЧС - продолжительность протекания самой ЧС, )(H  - функция риска. Функция 

риска является интегральной функцией распределения непрерывной случайной величины, Т-времени ожидания 

следующей ЧС, поэтому  

 

)(H 0 при ЧС ; 

)(H 0  при   .                                  (1.3) 

 



Для представления функции риска чаще всего используют показательную и степенную функцию: 

пH )( =1-exp- 
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cH )( =1-
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ЧС
,                                           (1.5) 

где Ñ  - средняя продолжительность чрезвычайной ситуации. 

Функции риска (1.4) соответствует простейшему пуассонову потоку ЧС и быстро достигает насыщения, т.е. значения, 

близкого к единице. Функция риска (1.5) стремится к единице более медленно и характерна для последовательности 

редких катастрофических событий. 

Параметры функций риска ×Ñ  и Ñ   определяются путём статистической обработки вариационного ряда 

эмпирических значений интервалов между смежными ЧС. 

   Для этого диапазоны изменения ×Ñ  и Ñ  необходимо разбить на одинаковые частичные интервалы и 

подсчитать частоты значений этих величин in , попадающих в каждый интервал. 

   Каждому частичному интервалу ставится в соответствие  значение 
i×Ñ  и i , равные среднему 

арифметическому концов этих интервалов. Относительные частоты значений i  определяются по формуле 

 

iW =
n

ni
,                                                           (1.6) 

   Где, 



m

i

inn
1

- объём  выборки, m - число частичных интервалов. По относительным частотам периодов 

ожидания ЧС i  вычисляются значения эмпирической функции риска: 

*

iH 


i

j

jW
1

.                                                      (1.7) 

 

   В качестве значений параметров Ñ  и ×Ñ  берутся их выборочные точечные оценки: 

Ñ = =
n

n
m

i

ii
1



 ;                                                      (1.8) 

×Ñ = ЧС =
n

n

ё

ш

m

i

iЧС




1



.                                                (1.9) 

 

 

Параметр   Функции риска (1,5) определяется по эмпирическим данным методом наименьших квадратов 

 =1+
B

A
,                                                 (1.10) 

где:                             A= )1ln()ln( *

1

i

m

i i

×Ñ H
 


                               (1.11) 

B=


m

i i

×Ñ

1

2 )(ln



                                             (1.12) 

 

Более точно соответствует опытным данным функция риска, минимизирующая сумму квадратов разностей её 

расчётных и эмпирических значений: 

 

S=



m

i

ii HH
1

2* ))((  min.                              (1.13) 

 

В формуле риска (1) входит вероятность наступления ЧС за единицу времени, обычно в течении года. Эта вероятность 

может быть найдена с помощью функции риска: 

 

)1(  HP .                                            (1.14) 



 

Пример расчета 

 

Выбрать функцию риска и найти вероятность наступления разрушительного урагана по статистическому 

распределению времени ожидания очередного урагана, приведенному в таблице 1.1 (объём выборки n=20, одно 

значение    выходит за рамки исследуемого периода и не учитывается, ×Ñ =(0,01). 

 

Таблица 1.1 

 
 

Частичные 
интервалы 

 

 

 
2 - 4 

 

 
4 - 6 

 

 
6 - 8 

 

 
8 - 10 

 

 
10 - 12 

 

 
12 - 14 

i  
 

3 
 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 
 

 

13 

in  
 

10 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Решение 

1. Найдём относительные частоты значений i и рассчитаем эмпирическую функцию риска 
*

iH  (табл. 1.2) 

Таблица 1.2 

 

i  
3 5 7 9 11 13 

iW  
 

0,5 

 

0,2 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,05 

 

0,05 



iH  
 

0,5 

 

0,7 

 

0,75 

 

0,85 

 

0,9 

 

0,95 

 

2. Найдем среднее значение интервала между двумя смежными ураганами 

 

 

95.4
20

113111291745103



c  

 

3. Вычислим параметр    степенной функции риска 

 

A= )1ln(ln *

1

i

m

i i

ЧС H










 


=70.99 

B=











m

i i

ЧС

1

2ln



=260.89 

 =1+
B

A
=1.272 

4. Запишем функции риска и вычислим их значение в точках i   

(табл. 1.3) 

ïH =1-exp(-
95.4

01.0
),  cH ( τ)=1-(

272.0)
01.0


        

                                Таблица 1.3 

 

i  
 

3 
 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

ïiH  
 

0,450 

 

0,636 

 

0,757 

 

0,838 

 

0,892 

 

0,927 



ciH  
 

0,788 

 

0,815 

 

0,832 

 

0,843 

 

0,851 

 

0,858 

 

5. Для обеих функций риска вычислим сумму квадратов невязок:  

 

 

ïS = 007.0)(
6

1

2* 
i

iпi HH ; 

 

 

cS = 114.0)(
6

1

2* 
i

ici HH . 

 

 Сравнивая значения ïS и cS  приходим к выводу, что показательная функция риска намного точнее соответствует 

имеющимся опытным данным.  

 

6. Найдем вероятность возникновения урагана в течении года 

Р= )1( H =1-exp(-
95,4

99,0
)=0,18. 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Технологическая карта дисциплины «Прогнозирование и оценка социально-экономических 

последствий в чрезвычайных ситуациях» 

 

Курс 4, семестр 7. Количество 4Е – 4. Отчетность – зачет с оценкой 

 

Название модулей 

дисциплины согласно РПД 
Контроль Форма контроля 

за
ч

е
т
н

ы
й

 

м
и

н
и

м
у

м
 

за
ч

е
т
н

ы
й

 

м
а

к
с
и

м
у

м
 

г
р

а
ф

и
к

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Модуль 1 

Модуль 1. Современные проблемы 

безопасности в ЧС. 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная работа студента, 

посещаемость и активность на 

занятиях 

4 8 

5
 н

ед
ел

я
 

 Рубежный 

контроль 

Тест 7 10 

Модуль 2 

Модуль 2. 

Социально-экономические 

последствия ЧС техногенного 

характера. 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная работа студента, 

посещаемость и активность на 

занятиях 

4 8 

8
 н

ед
ел

я
 

 Рубежный 

контроль 

Контрольная работа 6 10 

Модуль 3 

Модуль 3. Системный анализ 

безопасности. 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная работа студента, 

посещаемость и активность на 

занятиях 

4 8 

1
4

 н
ед

ел
я
 

 Рубежный 

контроль 

Тест 6 10 

Модуль 4 

Модуль 4. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от 

них . 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная работа студента, 

посещаемость и активность на 

занятиях 

3 8 

1
6

 н
ед

ел
я
 

 Рубежный 

контроль 

Устный опрос, рефераты 6 10 

ВСЕГО за семестр 40 70  

17 Промежуточный контроль (Зачет с оценкой) Устный опрос, письменное 

решение задачи 

20 30 

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100 

 

  



Приложение 4 

ГЛОССАРИЙ 

Анализ  риска  - исследование,  направленное на  определение  сущности  и  

вероятности риска, возникающего при функционировании природных и техно-генных  систем,  

осуществлении  какого-либо  проекта.  Рассматривается  специалистами  как  научный  метод  

сопоставления  опасностей,  как  сложный  процесс разработки стратегии безопасного развития 

общества. 

Безопасность  - состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности, государства, общества от внутренних и внешних угроз. 

Загрязнение  окружающей  среды  - процесс  поступления  и  накопления  

различных веществ, в результате чего в разных компонентах ландшафта (при-родных водах,  

воздухе, живом  веществе,  почвах  и  др.)  эти  вещества накапливаются в несвойственных им 

концентрациях, превышающих естественные (фоновые) значения. В отличие от загрязнения 

окружающей среды (грязи, мусора), в бытовом смысле геохимическое  загрязнение окружающей 

среды внешне час-то никак не проявляется и может быть установлено лишь аналитическими 

методами. 

Катастрофа  —  на  математическом  языке  это  необратимая  потеря  устойчивости; на 

языке систем это существенное поражение системы поражающими факторами, либо ведущее к 

быстрой гибели системы, либо делающее ее неконкурентоспособной  в  борьбе  за  

сосуществование  и  обусловливающее  медленную гибель системы. 

Окружающая природная среда  – совокупность естественных и измененных природных  

условий  обитания  человека  и производственной  деятельности общества.  

Опасное  природное  явление  - событие  природного  происхождения  или  

результат  деятельности  природных  процессов,  которые  по  своей  интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее  воздействие  на  

людей,  объекты  экономики  и  окружающую  природную  

среду. 

Опасность  -объективно существующая возможность негативного воздействия  на  общество,  

личность,  природную  среду,  в  результате  которых  может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий их состояние. 

Опасность  природная  - процесс,  свойство  или  состояние  определенных  

частей  литосферы,  гидросферы,  атмосферы  или  космоса,  представляющие  угрозу для 

людей. 

Оценка  экологического  риска  - научное  исследование  по  определению  

вероятностных  изменений и нарушений в природе, а также потенциальных последствий 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Поражающий фактор  -это любое экстремальное воздействие на систему  

извне, приводящее к поражению функциональной среды системы или ее целостности. 

Природно-техногенная  катастрофа  - это  разрушительный  процесс,  раз-вивающийся  в  

результате нарушения  нормального  взаимодействия технологи-ческих объектов с компонентами 

окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов 

экономики и компонентов окружающей природной среды, а также реакция среды на приложенную 

к ним дополнительную нагрузку.  

Промышленная безопасность  -  состояние защищенности жизненно важных  интересов  

личности,  государства,  общества  от  аварий  на  опасных  производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

Риск - мера для количественного определения опасности, представляющая  

собой векторную (т.е. многокомпонентную) величину, измеренную с помощью статистических 

данных или рассчитанную с помощью имитационных моделей, включающих количественные 

показатели ущерба от воздействия того или иного  опасного  фактора;  вероятности  

возникновения  рассматриваемого  опасного фактора; неопределенности в величинах ущерба и 

вероятности.  

Риск экологический  -количественная или качественная оценка экологической опасности 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

Стихийное явление природы  -явление, не зависящее от человека, выходящее за рамки 

повседневных и средних состояний природы по интенсивности, продолжительности и масштабу  



проявления, но позволяющее без затруднения адаптироваться к нему всем природным и 

социальным системам. 

Стихийное бедствие -экстремальное, стихийное явление, не зависящее от влияния человека, 

обладающее большой интенсивностью и, как следствие, поражающими  факторами.  

Поражающие  факторы наносят  необратимый  существенный  ущерб  социальным  и  

природным  системам  в  силу  их  неспособности успеть адаптироваться. 

Техногенные факторы  –элементы техногенных форм воздействия человека  на  природные  

компоненты,  обуславливающие  возникновение  и  развитие техногенеза. 

Техносферапредставляет собою новый этап взаимоотношений человека с окружающей средой, 

когда человек не  только использует природные ресурсы, но и преобразует их, создавая сложные 

технические системы или вещества, не известные природе (ксенобиотики). 

Управление  риском  - анализ  самой  рисковой  ситуации,  разработка  и обоснование 

управленческого решения, как правило в форме нормативного ак-та, направленного на 

минимизацию риска, поиск путей сокращения риска.  

Уязвимость  - свойство материального  объекта  утрачивать способность к  

выполнению своих естественных или заданных функций в результате воздействия опасного 

процесса.  

Чрезвычайная  ситуация  - это  обстановка  на  определенной  территории,  

сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного  природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде,  значительные  материальные  потери  и  

нарушения  условий  жизнедеятельности людей. 

Экологическая  безопасность  -  совокупность  действий,  состояний  или  

процессов,  прямо  или  косвенно  не  приводящих  к  жизненно  важным  ущербам (или 

угрозам таких ущербов), наносимых природной среде, отдельным людям и человечеству. 

Экологическая опасность  —это  совокупность факторов  и событий, вызывающих отклонения 

в состоянии здоровья человека и (или) качестве окружающей  среды  от  их  оптимального  

уровня;  отклонение  определенных  параметров,  признаков,  характеризующих  состояние  

окружающей  среды,  от  их  установленных (оптимальных, допустимых и т.д.) значений 

Нормальное событие  –  это событие, которое может появиться или не появиться  в  

определенное  время.  Это  событие  может  рассматриваться  как отказ, если оно произошло не 

вовремя.  

Основное  событие  –  это  событие,  которое  появляется  на  элементном уровне. Под 

элементом имеется в виду наименьшая анализируемая составная  

часть системы.  

Первичное  событие  –  это  событие,  вызванное  особенностями  самого компонента.  

Например,  отказ  работы  электролампы,  связанного  с перегоранием нити накала. 

Вторичное  событие  –  это  событие,  вызванное  внешней  причиной. Например, отказ 

работы электролампы, связанного со скачком напряжения в  

сети. 

Теория вероятностей - раздел математики, в котором изучаются только случайные явления 

(события) и выявляются закономености при массовом их повторении.  

Случайное событие - это факт, который в условиях данного опыта может либо произойти, либо нет 

(выпадение орла при бросании монеты, пол ребёнка при рождении).  

Достоверное событие - событие, которое в условиях данного опыта обязательно произойдет.  
 

 

  



Приложение 5 
ТЕЗИСЫ ОСНОВНЫХ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Понятие, виды и 

характеристика чрезвычайных ситуаций 

Определение  понятий  «чрезвычайная  ситуация»,  «предупреждение  чрезвычайных ситуаций», «ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций». Стихийные бедствия: атмосферные явления (ураганы, смерчи, снежные заносы, 

обвалы), поражения огнем (лесные и торфяные пожары, пожары в населенных пунктах), изменение уровня воды в 

водоемах (наводнения, паводки) и их характеристика. Техногенные  чрезвычайные  ситуации:  аварии  на  

промышленных  предприятиях, строительстве,  атомных  электростанциях,  транспорте  (водном,  

железнодорожном,  авто–,  

авиа–, трубопроводном) и их характеристика. Экологические  чрезвычайные  ситуации:  загрязнение  почвы,  воды,  

атмосферы.  Кислотные дожди. Озоновые дыры. Их характеристика. Социально-политические  чрезвычайные  

ситуации:  межгосударственные,  региональные, национальные и религиозные противоречия. Их характеристика. 

Военные конфликты. Терроризм. Их характеристика. Особенности комбинированных чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование вероятности наступления чрезвычайных ситуациях. Общие положения моделирования чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Организация ликвидации последствий, образующихся при разрушении зданий в зоне поражения. 

 Методика прогнозирования паводкового наводнения (расчет зоны затопления) 

 Организация ликвидации последствий аварийно-спасательных работ при наводнении. 

 

 

Лекция 2. Социально-экономические последствия чрезвычайных ситуаций 

Экономические, социальные, экологические потери. Косвенный экономический ущерб от ЧС. Экономический ущерб. 

Прямой социальный ущерб от ЧС. Косвенный социальный ущерб от ЧС. Моделирование повторяемости чрезвычайных 

ситуаций. Единый вероятностный подход к оценке последствий ЧС.  

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Оценка инженерной обстановки при катастрофическом затоплении при разрушении гидротехнических 

сооружений. 

 Порядок расчета и прогнозирования процесса движения и трансформирования селевого потока. 

 

Лекция 3. Социальная работа при стихийных бедствиях 

Социальная работа в очаге стихийного бедствия: профилактика инфекционных заболеваний, психологическая помощь 

лицам, перенесшим психоэмоциональный стресс. Работа  с  родственниками  пострадавших  и  погибших,  с  

лицами,  потерявшими  имущество и документы. Работа с населением по его подготовке к эвакуации. Общие понятия 

о землетрясениях. Моделирование и оценка обстановки при землетрясениях. Количественные характеристики 

землетрясений. Оценка последствий землетрясений. Прогнозирование и оценка обстановки при ураганах. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Расчетная оценка основных параметров лавин. 

 Классификация зданий и характеристика их разрушений при землетрясении. 

 

Лекция 4. Социально-экономические аспекты техногенной безопасности 

Факторы опасности. Безопасность технических систем. Методические подходы к оценке промышленной безопасности 

и риска. Вероятностная модель безопасности. Безотказность технического объекта. Управление системой 

производственной безопасности. Качественные методы анализа опасностей. Оценка риска и прогнозирование аварии на 

химически опасном объекте.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Прогнозирование и мониторинг инженерной обстановки в районах разрушительных землетрясений. 

 Организация ликвидации последствий взрыва газовоздушных смесей в открытом пространстве. 

 

 

Лекция 5. Методы анализа и оценки промышленной безопасности 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности. Оценка 

возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах. Оценка взрывоопасности технологических 

процессов и производств. Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения. Оценка уровня 

взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов. Промышленная взрывобезопасность. Методы 

обеспечения взрывобезопасности технологических процессов. Анализ и оценка риска в процедуре декларирования 

промышленной безопасности.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Прогнозирование обстановки при аварии со взрывом на пожаровзрывоопасных объектах. 

 Оценка степени поражения города и этапы оценки инженерной обстановки при нанесении ядерного удара. 

 

Лекция 6. Логико-графические методы анализа 

 (деревья событий и отказов)  
Логико-графические методы анализа (деревья событий и отказов. Показатели безопасности систем “человек–машина” 

(СЧМ). Декларирование безопасности. Прогнозирование и оценка обстановки при химических авариях. 



Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Прогнозирование инженерной обстановки в промышленной и жилой зонах при применении противником 

обычных средств поражения. 

 Оценка сил и средств, для ликвидации возможных ЧС, возможных на территории Кыргызстана.  

 

Лекция 7. Среда обитания человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодействия 

Постиндустриальное общество, идеал ноосферы и концепция устойчивого развития. Глобальные 

социально-экологические проблемы и пути их решения. Рост численности населения. Ресурсный кризис. Возрастание 

агрессивности среды. Изменение генофонд. Поведение человека в естественной и социальной среде. Потребности как 

источник активности личности. Адаптация человека к естественной и социальной среде. Поведение человека в 

социальной среде. Прогнозирование и оценка обстановки при радиационных авариях. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Управление безопасностью потенциально опасных объектов. 

 Психологические условия эффективной деятельности руководителя спасательно-пожарного формирования 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Лекция 8. Основы экологического нормирования 

Управление качеством окружающей природной среды. Сущность управления  качеством окружающей природной 

среды. Нормирование загрязняющих веществ в атмосфере. Нормирование загрязняющих веществ в водной среде. 

Нормирование загрязняющих веществ в почв. Экологическая безопасность жизнедеятельности. Оценка уровня 

взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Разработка мероприятий по повышению социально-экономической эффективности обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в ВУЗе. 

 Организация проведения транспортных операций при спасательных работах в зоне затопления. 

Лекция 9. Социальные последствия потребления психоактивных веществ и криминогенных ситуации 

Факторы развития наркомании Биологические основы зависимости.  Глютаматергическая нейромедиаторная система. 

Опиатная система мозг. Влияние наркотика на мозг. Патология функций мозга при наркотизации. Общая 

характеристика криминальной ситуации . Профессиональная преступность. Воровская квалификация. Квалификация 

мошенников. Квалификация грабителей. Квалификация вымогателей. Математическое моделирование защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей от чрезвычайных ситуаций. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Массовые беспорядки, безопасное поведение в толпе. 

 Правовые и организационные основы экономического обеспечения ликвидации масштабных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




