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1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Программа по дисциплине «Радиационная безопасность и защита»

предназначена для подготовки магистрантов направления 05.04.06

«Экология и природопользование», профиля подготовки 05.04.06.05

«Экология северных нефтегазоносных провинций».

Цель изучения дисциплины — формирование у магистрантов

знаний в области проведения безопасных мер при проведении работ с

учетом особенностей ионизирующего излучения для обеспечения

безопасности на производстве, в горной, добывающей промышленности

и пр. с учетом задач, применительно к конкретным приборным

системам.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение принципов проведения безопасных работ при

использовании источников ионизирующего излучения;

- овладение методами радиационного контроля, а также

использование целевых знаний при организационно-управленческой

деятельности;

- формирование представлений о методах обеспечения

радиационной безопасности;

- формирование навыков проведения радиационных расчетов,

практического применения приборов радиационного контроля,

способностей для разработки методик проведения радиационного

контроля;

- развитие мотивации к самостоятельному повышению уровня

профессиональных навыков в области проведения радиационного

контроля.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ПК-4:способностью использовать современные методы обработки и

интерпретации экологической информации при проведении научных и

производственных исследований

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы
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Дисциплина является последующей для дисциплин магистерской

программы:

Экологическое проектирование и экспертиза

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита

выпускной квалификационной работы

Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности

Преддипломная практика

Дисциплина предполагает параллельное освоение курсов

"Современные проблемы экологии и природопользования",

"Управление отходами", "История и методология экологии и

природопользования".

Дисциплина «Радиационная безопасность и защита» входит в

вариативную часть учебного плана подготовки магистров по программе

05.04.06.05 «Экология северных нефтегазоносных провинций».

Дисциплина является предшествующей для дисциплин

магистерской программы:

Продуктивность лесных экосистем

Современные проблемы экологии и природопользования

Природные и антропогенные сукцессии

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

Семестр

2

Общая трудоемкость

дисциплины
3 (108) 3 (108)

Контактная работа с

преподавателем:
0,44 (16) 0,44 (16)

занятия лекционного типа

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 0,44 (16) 0,44 (16)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной

работы

в том числе: групповые

консультации

индивидуальные

консультации

иная  внеаудиторная

контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа

обучающихся:
1,56 (56) 1,56 (56)

изучение теоретического

курса (ТО)

расчетно-графические

задания, задачи (РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование

(КП)
Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет

Промежуточная аттестация

(Экзамен)

1 (36) 1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)
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3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Взаимодействия

ионизирующего

излучения с

веществом

0 2 0 12

2

Нормы

радиационной

безопасности

0 4 0 12

3

Способы

радиационной

защиты

0 4 0 12

4

Типы источников

радиационных

загрязнений

0 2 0 8

5

Дозиметрия

ионизирующего

излучения

0 4 0 12

Всего 0 16 0 56

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе, в

электронной

форме

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах
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Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Взаимодействия

ионизирующего излучения

с веществом. Методы

регистрации и дозиметрии

ионизирующих излучений.

Классификация методов

регистрации и дозиметрии

ионизирующего

излучения.

2 0 0

2 2

Нормы радиационной

безопасности.

Ионизационный метод

регистрации излучений.

Ионизационная камера.

Влияние атомного номера

материала стенок на

ионизацию.

2 0 0

3 2

Защита от ионизирующих

излучений. Факторы

накопления гомогенных

сред.

Методы расчета защиты от

y-излучения по кратности

ослабления.

2 0 0

4 3

Способы радиационной

защиты.Расчет защиты по

кратности ослабления

экспозиционной дозы,

мощности экспозиционной

дозы и по заданной

активности.

2 0 0

5 3

Расчет практической

толщины слоя

полупоглощения для

различных материалов.

Знакомство с устройством

малофоновой камеры.

Конструкция

биологической защиты ЯР,

специальные защитные

стекла,

германиевофосфатные

стекла.

2 0 0
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6 4

Типы источников

радиационных

загрязнений.

Радиационная

безопасность персонала и

населения при

эксплуатации техногенных

источников излучения.

Термолюминесцентные

детекторы ионизирующих

излучений, специфика

эксплуатации.

2 0 0

7 5

Дозиметрия

ионизирующего

излучения.Защитная

одежда: свинцовые

фартуки и пр.

Перспективные средства

защиты. Радиопротекторы

экстренного действия,

короткого действия и

пролонгированного

действия.

2 0 0

8 5

Приближенные методы

расчета толщины

защитных экранов от

нейтронного излучения.

Расчет толстостенной

защиты от быстрых

нейтронов с

использованием сечения

выведения. Активация при

облучении тепловыми

нейтронами.

2 0 0

Всего 16 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим

программам дисциплин.
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Коннова Л. А. Основы радиационной безопасности Москва: Лань,

2017

Л1.2 Бекман И. Н. Радиохимия: Т. 2. Прикладная

радиохимия и радиационная

безопасность: учебник и практикум для

академического бакалавриата по

естественно-научным направлениям и

специальностям  : [в 2 т.]

Москва: Юрайт,

2017

Л1.3 Бекман И. Н. Радиохимия: Т. 1. Фундаментальная

радиохимия: учебник и практикум для

академического бакалавриата по

естественно-научным направлениям и

специальностям  : [в 2 т.]

Москва: Юрайт,

2017

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Банников Ю. А. Радиация: дозы, эффекты, риск: пер. с

англ.

Москва: Мир,

1988

Л2.2 Нормы радиационной безопасности

(НРБ-99/2009): 2.6.1. Ионизирующее

излучение, радиационная безопасность

М.: Федер. центр

гигиены и

эпидемиологии

Роспотребнадзор

а, 2009

Л2.3 Пивоваров Ю.

П., Михалев В.

П.

Радиационная экология: учебное пособие

для студентов вузов по специальности

"Экология"

Москва:

Академия, 2004

Л2.4 Надеина Л. В.,

Рихванов Л. П.

Введение в радиоэкологию: Учебное

пособие

Томск:

Издательство

Томского

политехническог

о университета,

2014

Л2.5 Давыдов М. Г.,

Бураева Е. А.,

Зорина Л. В.,

Малышевский В.

С., Стасов В. В.

Радиоэкология: учебник для вузов по

естественно-научным специальностям

Ростов на Дону:

Феникс, 2013

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 Библиотека Петрозаводского

государственного университета

https://library.petrsu.ru/
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Э2 Научная электронная библиотека

elibrary.ru

http://elibrary.ru/

Э3 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru

Э4 Библиотека по естественным наукам

РАН

http://www.benran.ru/

Э5 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru

1. Описание последовательности действий студента

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую

очередь ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины.

Практические занятия имеют целью дать систематизированные

основы научно-практических знаний в вопросах, связанных с

выполнением инженерно-экологических изысканий в целом и

сопутствующим им видам деятельности в частности.

При изучении и проработке теоретического материала для

студентов необходимо:

- повторить законспектированный на практическом занятии

материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме

литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать

конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники;

- ответить на контрольные вопросы, представленные РПД или в

соответствующем разделе методических указаний;

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы

ФОС;

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать

материалы ФОС.

При подготовке к практическому занятию студентам необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить дополнительные материалы в соответствии со списком

рекомендованной литературы;

- при выполнении домашних заданий, изучить, повторить

типовые задания, выполняемые в аудитории.

2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с учебной и научной литературой является главной

формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к

устному опросу на практических занятиях, к тестированию, экзамену.

Она включает проработку лекционного материала – изучение

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)
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рекомендованных источников и литературы по тематике практических

занятий. Подготовленный конспект должен содержать реферативную

запись основных вопросов аудиторного занятия, предложенных

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и

литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен

быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме

информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при

самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены

также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме

вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным

указанием автора, названия и года издания используемой научной

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные

ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим

студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент

может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого

плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в

источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи

или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов

работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой

перечислены основная и дополнительная литература, учебно-

методические издания необходимые для изучения дисциплины и

работы на практических занятиях. Каждая тема из разделов

тематического плана дисциплины и каждый вид занятий снабжен

ссылками на источники, что значительно упрощает поиск необходимой

информации.

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел

по оглавлению или алфавитному указателю. В случае возникших

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к

другим источникам, где изложение может оказаться более доступным.

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как

средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является

неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего

выпускника.

3. Указания для обучающихся по самостоятельному освоению
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дисциплины.

Какими бы замечательными качествами в области методики ни

обладал преподаватель, какое бы большое значение на практических

занятиях ни уделял излагаемому материалу слушатель, глубокое его

понимание достигается только путем самостоятельной работы над ним.

Самостоятельную работу следует начинать с доработки

конспекта, желательно в тот же день, пока время не стерло содержание

лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более

30-40 % материала). С целью доработки необходимо в первую очередь

прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить

описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе

чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и

исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего

следует применять различные способы выделений. В ходе доработки

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом

в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к

ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или

помещенные в рекомендуемой литературе.

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством

самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного

материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный

материал и в какой степени требуется подготовить к очередному

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и

серьезной работы над всем лекционным курсом, подлежит

безусловному выполнению. Потери логической связи как внутри темы,

так и между ними приводит к негативным последствиям: материал

учебной дисциплины перестает основательно восприниматься, а

творческий труд подменяется утомленным переписыванием.

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает

восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое,

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний.

Неоднократное обращение к пройденному материалу является
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наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Очень полезным, но, к сожалению, еще мало используемым в практике

самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с

учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом

очередной лекции дает многое. Студенты получают общее

представление о ее содержании и структуре, о главных и

второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это

облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.

4. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной

работы

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную

самостоятельную работу рекомендуется использовать

дифференцированный подход к уровню подготовленности

обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной

работы преподаватель проводит консультацию с определением цели

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки,

форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации

преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках,

встречающихся при выполнении задания.

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной

работой в образовательном учреждении разрабатываются учебные

пособия, методические рекомендации по самостоятельной подготовке к

различным видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим

и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, особенностей

контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы,

форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня

подготовленности обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

могут быть:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника,

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана

текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками;

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;
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- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление

таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного

материала; изучение словарей, справочников; ответы на контрольные

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка

рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой

форме и др.;

- для формирования умений: решение задач  и упражнений по

образцу; решение вариативных задач и упражнений; составление схем;

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и

моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов;

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная

работа; проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности и др.

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по

дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий для

самостоятельной работы, который необходим для эффективного

управления данным видом учебной деятельности обучающихся.

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной

работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет

контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства

преподаватель может вести ведомость учета выполнения

самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение

минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по

дисциплине.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение

знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет

внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от

собственной подготовки, бюджета времени и других условий.

В среднем, на каждый час аудиторной работы обучающийся

должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

не менее 3 часов.

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы
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обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля

выполненного задания.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы

студентов может проводиться в письменной, устной или смешанной

форме с представлением продукта деятельности обучающегося. В

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной

работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты,

контрольные работы, защита творческих работ и др.

5. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2

этапа:

1-й - организационный,

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную

работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные

пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть.

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы.

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана

(перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой

план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к
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преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения. В начале семинара студенты

под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать

приобретенные знания для решения практических задач.

6. Требования к выступлениям студентов

Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий,

является совокупность определенных конкретных требований к

выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать

схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно

таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;

- раскрытие сущности проблемы;

- методологическое значение для научной, профессиональной и

практической деятельности.

Важнейшие требования к выступлениям студентов –

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во

взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее

существенные из них.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны

быть существенными, по возможности перекликаться с профилем

обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем

семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям

логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в

процессе обоснования, безусловная доказательность,

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов.

7. Обсуждение докладов и выступлений

Порядок ведения практического занятия может быть самым

разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые
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перед ним ставятся.

Обычно имеет место следующая последовательность:

а) вводный материал, предоставляемый преподавателем,

постановка проблемы, представление образца (способа решения,

демонстрация различных применяющихся подходов, в том числе,

указание возможных недостатков);

б) выступление (доклад) учащегося по основному вопросу;

в) вопросы к выступающему;

г) обсуждение содержания доклада, его теоретических и

методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по

нему;

д) заключительное слово докладчика;

е) заключение преподавателя.

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают

слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе -

желающие выступить. Принцип добровольности выступления

сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по

основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару,

можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений

товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.

Преподавателю, по возможности не следует прерывать

выступление студента своими замечаниями и комментариями.

Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного слова,

ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий допустил

ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники

семинара первыми сделают ему соответствующее замечание.

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика

находится постоянно в сфере внимания руководителя семинара.

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к

выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в

известность, что содержательный анализ выступления, доклада или

реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим

докладом.

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать,

чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с

темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно

присущи следующее требования:

- ясность и четкость формулировок, определенность границ,

весомость смысловой нагрузки;
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- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его

звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес

студенческой аудитории;

- вопросы должны быть посильными для студентов.

По своему характеру вопросы бывают уточняющими,

наводящими, встречными; другая категория вопросов, например,

казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть

примером или положением, включающим кажущееся или

действительное противоречие.

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента

яснее высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы

установить, оговорился ли он или имеет место неверное толкование

проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное

решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение

выносится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания

его ошибочности.

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей

ввести полемику в нужное русло, помешать нежелательным

отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений,

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в

исключительных случаях.

Встречные вопросы содержат требования дополнительной

аргументации, а также формально-логического анализа выступления

или его отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у

студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые

положения, способности обнаруживать логические ошибки,

обусловившие неубедительность или сомнительность вывода.

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех

случаях, когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то

верно, но слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя

подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется

«вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в

изложенной проблеме не все так просто, как это может показаться. По

возможности, опираясь на знания, уже известные студентам,

преподаватель найдет более сложный аспект проблемы и вынесет его

на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы

сложное, противоречивое явление реальной действительности,

содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было

осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы,

чтобы студент научился мыслить шире и глубже.

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но
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могут быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности,

близкие или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена

возможность самим комментировать их в плане теоретической

проблемы, обсуждаемой на семинаре.

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений»,

обычно представляют собой две-три противоречащих друг другу

формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать

истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без

указания его фамилии) для анализа. В основном характер таких

вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятельность

мышления.

8. Методические рекомендации к разработке самостоятельной

работы – электронной презентации

Распределение тем презентации между студентами и

консультирование обучаемых по выполнению письменной работы

осуществляется также, как и по реферату. Приступая к подготовке

письменной работы в виде электронной презентации необходимо

исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило,

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по

электронной почте, что исключает возможность дополнительных

комментариев и пояснений к представленному материалу. По

согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может

представить на CD/DVDдиске (USB флэш-диске).

9. Методические рекомендации по самостоятельной работе над

изучаемым материалом.

Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры

умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и

приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на

всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям,

зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач).

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность,

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной

цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию

собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Как работать с рекомендованной литературой Успех в процессе

самостоятельной работы, самостоятельного чтения литературы во
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многом зависит от умения правильно работать с книгой, работать над

текстом. Опыт показывает, что при работе с текстом целесообразно

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь

заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в

том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать,

а понять общий смысл прочитанного) материале.

Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и

вопроса в целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным,

когда сопровождается записями. Это может быть составление плана

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно

его законспектировать. План – это схема прочитанного материала,

краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне

заменяет конспект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение

материала источника.

Различаются четыре типа конспектов. План-конспект – это

развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее

важных положений и фактов источника. Свободный конспект – это

четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе

изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий

ответ по какой-то схеме (вопросу). В процессе изучения материала

источника, составления конспекта нужно обязательно применять

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру

конспекта.

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для

работы.

10. Подготовка к текущему и промежуточному контролю

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными

методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и

экзамены. Требования к организации подготовки к промежуточной
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аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но

соблюдаться они должны более строго. При подготовке к

промежуточной аттестации у студента должен быть хороший учебник,

или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в

течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом опорные

конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение

семестра позволит использовать время сессии для систематизации

знаний. Если в процессе самостоятельной работы над изучением

теоретического материала или при решении задач у студента возникают

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в

правильности ответов на вопросы самопроверки.

11. Методические рекомендации по выполнению рефератов

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины,

способствует развитию навыков самостоятельной работы с

литературными источниками.

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные

точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы

реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение

материала носить проблемно-тематический характер.

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных

страниц. Основные разделы: оглавление (план), введение, основное

содержание, заключение, список литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы

реферата, ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора.

- введение, актуальность темы.

- основной раздел.

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.

- библиографическое описание, в том числе и интернет-

источников, оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000.

- список литературных источников должен иметь не менее 10
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библиографических названий, включая сетевые ресурсы.

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего

формата:

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см;

отступ снизу – 2,5 см;

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14,  пробел –

1,5;

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не

ставится.

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением

культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на

используемую литературу, включая периодическую литературу за

последние 5 лет).

Критериями оценки реферата являются:

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;

- значимость выводов для дальнейшей практической

деятельности;

- правильность и полнота использования литературы;

- соответствие оформления реферата стандарту;

- положительный результат проверки в системе «Антиплагиат»

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.

12. Промежуточная аттестация

На изучение дисциплины студентами нормативным сроком

освоения основной образовательной программы (ООП) по рабочей

программе дисциплины (РПД) отводится: - на аудиторные занятия – 32

ч., в т.ч.: лекции – 16 ч., практические занятия – 16 ч.; КСР – 32 ч.; - на

самостоятельную работу – 76 час.

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается

следующее:

- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины;

- подготовка и защита реферата;

- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в

контрольной точке (текущая аттестация);

- подготовка к экзамену (промежуточная аттестация).

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет

следующий вид:

А. Текущий контроль. В соответствии с семестровым графиком

проведения контрольных точек в семестре проводится две контрольные

точки, тестовые задания представлены в Приложении 1 ФОС.
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Студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания

– представить конспект пропущенного занятия с последующим

собеседованием по теме занятия. Оценка дескрипторов компетенций

производится путем проверки содержания и качества оформления

отчета и индивидуальной или групповой защиты каждого

практического задания (реферата) студентами в соответствии с

графиком проведения занятий. Результаты оценки успеваемости

заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов.

Студентам не получившим зачетное количество баллов по текущему

контролю выдается дополнительные задания на зачетном занятии в

промежуточную аттестацию.

Б. Промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен). Экзамен

проводится по расписанию сессии. Форма проведения – устно-

письменная. Вид контроля – фронтальный. Требование к содержанию

ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий

ответ на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании: для

промежуточной аттестации в форме экзамена — 3 вопроса. Итоговая

оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей

аттестации и по результатам экзамена. Проверка ответов и объявление

результатов производится в день экзамена.

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

(при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level

(номер лицензии 43061546, авторизационный номер лицензиата

6303537577.80911, 22.11.2007) Microsoft® Windows® Vista Business Russian

Upgrade Academic OPEN No Level (номер лицензии 43061546,

авторизационный номер лицензиата 6303537577Е0911, 22.11.2007) ESET

NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users (серийный номер EAV-

0220436634, 19.04.2018) Acrobat 8.0 Standard Russian Version Win Full Educ

(серийный номер 1016-1416-7015-6123-7420-8788, 06.12.2007) ABBYY

FineReader 9.0 Corporate Edition Upgrade Volume License Concurrent (серийный

номер FCRM-9010-0000-5212-0965-7872, 08.04.2008) WinRAR Standard License

(без номера выдано ЗАО «СофтЛайн Трейд» 18.12.2008)

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным

системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной

литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины,

сформированным на основании прямых договорных отношений с

правообладателями. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями

из расчета не менее 5 экземпляров каждого из изданий основной литературы

на 10 обучающихся.

Занятия проводятся в специализированных лабораториях и специально

оборудованных кабинетах, в которых имеются учебные столы, стулья, LED

телевизор PHILIPS 32 дюйма, ноутбук Toshiba, звуковая система SVEN,

микрофон, музейные экспонаты, маркерная доска.

Для проведения практических занятий по дисциплине «Радиационная

безопасность и защита» используется научно-учебная лаборатория

«Экологического мониторинга», оснащенная оборудованием: – Спектрометр-

радиометр (Бета, Гамма излучения МКГБ-01 «РАДЭК» №2809113004 ,

измеритель уровней электромагнитных излучений, радиометр –радона –

Альфарад РРА-01М-01, свинцовый домик, радиометр СРП 68-01,

дозиметр МКС-АТ6130, дозиметры термолюминесцентные, компьютер, доска

обратной проекции, проектор.

24


		2023-01-25T23:00:48+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
	Подпись документа




