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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

знать: 
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от 

угроз (опасностей) природного и техногенного 

характера 

уметь: 

УК-8.3. Выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи 

пострадавшему  

владеть: 
УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере 

противодействия терроризму при 

возникновении угрозы террористического акта 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 сем.) 

Формы текущего контроля успеваемости:  

- устный и/или письменный опрос,  

- выполнение лабораторной и практической работы 

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

дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 

Наименование раздела Л ЛP ПЗ СРС Всего 

часов 

(без кон 

троля) 

Формируемые 

компетенции 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

1  - 3,5 4,5 УК-8 

2 Основные опасности техносферы 2  2 10 14 УК-8 

3 Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

8  8 11 27 УК-8 

4 Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности человека 

2  2 11 15  УК-8 



5 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

4  5 11 20 УК-8 

Всего часов: 17  17 46,5 80,5  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как 

этапа формирования соответствующих компетенций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках обязательной частиБлока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: теплогазоснабжение  с   основами теплофизики;  основы  

организации и управления  в строительстве; изыскания  и проектирование  автомобильных 

дорог;  строительство автомобильных дорог; эксплуатация автомобильных дорог; 

реконструкция автомобильных дорог; управление  и контроль качества дорожных работ; 

практики. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции и достигнуты следующие результаты обучения как 

этап формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятель-

ности, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

знать: 
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от 

угроз (опасностей) природного и техногенного 

характера 

уметь: 

УК-8.3. Выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи 

пострадавшему  



владеть: 
УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере 

противодействия терроризму при 

возникновении угрозы террористического акта 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

дисциплины,  

академ. часов: 

Семестр 

4 (17 недель) 

Всего 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

всего Контакт-

ная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Учебная работа, всего: 80,5 8 80,5 34 46,5 

в том числе: Лекции (Л) 17 4 17 17  

Практические занятия 

(ПЗ) 
17 4 17 17  

Лабораторные работы 

(ЛР) 
     

Курсовой проект (КП)      

Курсовая работа (КР)      

Расчетно-графические  

работы (РГР) 
     

Реферат       

Контрольная работа      

Другие виды 

работы 
46,5  46,5  46,5 

Контактная работа  2  2 2  

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

Контактная работа в экзаменационную сессию 

(КА) 
1,5  1,5 1,5  

Контроль, всего: 25,5  25,5  25,5 

в том числе: 

Экзамен 25,5  25,5  25,5 

Зачёт      

Зачёт с оценкой      

Форма промежуточной аттестации Экз.  Экз.   

Общая трудоемкость, ч. 108  108   

Общая трудоемкость, З.Е.  3  3   

 

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

по разделам дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Л ЛP ПЗ СРС Всего 

часов 

(без кон 

троля) 

Формируемые 

компетенции 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

1  - 3,5 4,5 УК-8 

2 Основные опасности техносферы 2  2 10 14 УК-8 



3 Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

8  8 11 27 УК-8 

4 Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности человека 

2  2 11 15  УК-8 

5 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

4  5 11 20 УК-8 

Всего часов: 17  17 46,5 80,5  

 

5.3. Содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

  1.1. Система «человек – среда обитания» и основы взаимодействия в ней. 

 Понятие о системе «человек и среда обитания». Основы взаимодействия в системе «человек 

- среда обитания». Закон сохранения жизни Ю.Н. Куражковского. Потоки вещества, энергии, 

информации. Понятие «техносфера». Потоки, характерные для техносферы. Особенности влияния 

антропогенной деятельности на техносферу и естественную среду, на потоки в них. Потоки 

социальной среды, естественной (природной) среды. Потоки, потребляемые и выделяемые 

человеком в процессе жизнедеятельности. Характерные виды взаимодействия человека со средой 

обитания: комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное. 

1.2. Основные понятия безопасности жизнедеятельности  

Опасность. Совокупность опасностей. Классификация (таксономия) опасностей. Виды 

опасностей по происхождению: естественные, антропогенные и техногенные. По воздействию на 

человека: вредные и травмирующие (травмоопасные). По вероятности воздействия: потенциальные, 

реальные и реализованные (происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация) опасности. Объект защиты. Понятие «безопасность 

объекта защиты». Гомосфера и ноксосфера. Системы безопасности человека. Принцип 

антропоцентризма. Правило единственности объекта защиты. Принципы обеспечения безопасности 

(технические, организационные, управленческие). Методы обеспечения безопасности. 

Предупредительные, контролирующие и защитные методы повышения безопасности технических 

систем. 

 1.3. Квантификация опасностей  

Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы. Предельно допустимые 

концентрации веществ, предельно допустимые уровни энергий. Их связь с предельно допустимыми 

выбросами и сбросами. Риск как мера и количественная оценка опасности. Концепция отрицания 

абсолютной безопасности. Концепция приемлемого (допустимого) риска. Виды риска 

(индивидуальный, технический, экологический, социальный, экономический), их источники и 

факторы. Зависимость уровня риска от затрат на безопасность. Показатели негативности состояния 

техносферы: региональная младенческая смертность; численность пострадавших от воздействия 

травмирующих факторов; численность получивших профессиональные или региональные 

заболевания; сокращение продолжительности жизни людей по сравнению со средним значением, 

максимально достигнутым в развитых странах; материальный ущерб. Показатели негативности 

производственной среды: частоты травматизма, тяжести травматизма, нетрудоспособности, 

травматизма со смертельным исходом. Показатели оценки профессиональных заболеваний: 

интенсивности заболеваний, структуры заболеваний, длительности заболеваний.  

1.4. Безопасность жизнедеятельности как наука 

 Цель и предмет науки о безопасности жизнедеятельности. Место и роль знаний по безопасности 

жизнедеятельности человека в современном мире. Основополагающие аксиомы теории 

безопасности жизнедеятельности. Основные этапы научно-практической деятельности по созданию 

жизненного пространства, отвечающего требованиям безопасности жизнедеятельности: 

идентификация источников опасностей, определение опасных зон жизненного пространства, 

совершенствование источников опасностей по требованию экспертизы состояния жизненного 



пространства техносферы, применение средств и мер защиты; мониторинг опасностей и состояния 

зон пребывания человека. 

Раздел 2. Основные опасности техносферы 

2.1. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания»  

Виды естественных негативных факторов и причины их возникновения. Роль изменения 

абиотических свойств биосферы (изменение климата, излучения Солнца, показателей водной среды 

и др.) Значимость стихийных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям. Виды 

опасных и вредных факторов техносферы. Выбросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 

промышленные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и 

трансформация загрязнений в среде обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных 

воздействий производств. Причины возникновения и виды техногенных негативных факторов. 

Особенности России в части источников техногенной опасности.  

           2.2. Антропогенные и антропотехногенные опасности  

Антропогенные опасности, их причины, виды и роль в формировании естественных и техногенных 

негативных факторов. Виды взаимодействия человека-оператора с технической системой. 

Восприятие внешний воздействий и ошибочные реакции человека. Виды ошибок человека-

оператора. «Право» человека на ошибку. Закон Хика о восприятии информации. 

           2.3. Вредные вещества 

 Классификация вредных веществ (по химическому строению, по агрегатному состоянию, по 

практическому использованию, по опасности воздействия, по токсическому вредному эффекту 

действия). Производственные пыли. Классификация производственной пыли (по происхождению, 

образованию, дисперсности). Пути поступления в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества. Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

Токсичность. Связь токсичности химических веществ с их физико-химическими свойствами 

(правило Ричардсона, правило разветвленных цепей, правило кратных связей, влияние атомов 

галогенов, гидроксильной группы на токсичность углеводородов, связь токсического действия 

химических веществ с их способностью распределяться в системе масло – вода). Показатели 

токсичности химических веществ. Комбинированное воздействие веществ на организм человека 

(суммация, потенцирование (синергизм), антагонизм, независимое действие). Комплексное 

воздействие веществ на организм человека.  

           2.4. Электрический ток  

Действие электрического тока на организм (термическое, электролитическое, механическое, 

биологическое). Электротравмы: общие и местные. Основные причины электротравматизма. Одно- 

и двухфазное включение человека в электросеть. Анализ электробезопасности трехфазных сетей 

переменного тока напряжением до 1000 В. Шаговое напряжение. Напряжение прикосновения.  

        2.5. Энергетические воздействия и электромагнитные излучения  

Механические колебания, вибрация. Физические характеристики вибрации. Классификация видов 

вибраций: характеру возникновения; по способу передачи колебаний; по направлению действия 

вибрации; по временной характеристике вибрации; по характеру спектра; по частотному составу. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустических колебаний. Звук и шум. 

Единицы измерения параметров шума. Классификации шумов по физической природе, по 

спектрально-временным характеристикам, по среде распространения. Биологическое действие шума 

на организм человека. Принципы нормирования акустического воздействия различных диапазонов. 

Шумомеры. Специфическое поражения слухового аппарата и неспецифические изменения других 

органов и систем человека. Источники акустических колебаний (шума) в техносфере: основные 

характеристики и уровни. Инфразвук и ультразвук. Спектральные характеристики и особенности 

действия на человека. Источники воздействия в техносфере. Источники вибрационных воздействий 

в техносфере: основные характеристики и уровни вибрации. Воздействие вибраций на человека и 

техносферу, вибрационная болезнь. Электромагнитные поля и излучения (ЭМП и ЭМИ). Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров электромагнитного 

поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным диапазо-нам, 

электростатические поля, постоянные магнитные поля. Воздействие на человека электромагнитных 

излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей различных видов и 

частотных диапазонов. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излучений в информационных 

и медицинских технологиях. Излучения промышленной частоты. Инфракрасное (тепловое) 



излучение. Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники 

инфракрасного (теплового) излучения в техносфере. Ультрафиолетовое излучение. Действие 

излучения на человека. Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в 

биосфере и техно-сфере. Лазерное излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного 

излучения и его классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы 

установления предельно допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. 

Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информационных и 

медицинских технологиях. Ионизирующее воздействие. Основные характеристики ионизирующего 

поля – дозовые характеристики. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего 

излучения. Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Принципы нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего 

излучения – дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих 

излучений.  

          2.6. Опасные факторы комплексного характера  

Пожарная безопасность. Актуальность проблемы обеспечения пожарной безопасности. Основные 

сведения о пожаре и взрыве. Классификация процесса горения (по скорости распространения 

пламени, по полноте протекания химических реакций, по агрегатному состоянию реагирующих 

веществ). Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Основные показатели 

пожарной и взрывной опасности материалов: температура вспышки, температура 

самовоспламенения, температура воспламенения, концентрационные пределы воспламенения, 

горючесть. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной и пожарной опасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением. Классификация герметичных систем, причины 

возникновения опасности герметичных систем; опасности, связанные с нарушением герметичности. 

Статическое электричество. Причины накопления зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики. Опасные и 

вредные факторы статического электричества. Молнии как разряд статического электричества. 

Виды молний, опасные факторы разрядов молнии, характеристики молнии.  

        Раздел  3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

3.1. Основные принципы защиты  

Снижение уровней опасности и вредности источника негативных факторов путем 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нем. Увеличение 

расстояние от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания объекта 

защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного 

фактора. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

 3.2. Защита от химических и биологических негативных факторов 

 Рациональное размещение источника, локализация источника, удаление вредных веществ из 

защитной зоны, применение индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. 

Нормирование содержания вредных веществ в рабочей зоне. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК). Контроль загазованности и запыленности воздушной среды. Защита атмосферы от вредных 

выбросов: методы и средства. Системы очистки воздуха от вредных веществ (пылеулавливание и 

газоочистка). Снижение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Системы 

промышленной вентиляции. Средства индивидуальной защиты органов дыхания от вредных 

веществ.  

3.3. Защита от энергетических воздействий и физических полей  

Принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта 

защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение энергии. 

Нормирование энергетических воздействий. Предельно допустимый (ПДУ) и эквивалентный уровни 

шума. Индивидуальные и коллективные методы защиты от шума. Методы защиты от шума: в 

источнике и на путях распространения, архитектурно-планировочные, организационно-технические 

и акустические. Звукоизоляция, звукопоглощение, применение глушителей шума. Индивидуальные 

средства защиты от шума. Особенности защиты от инфра- и ультразвука. Нормирование инфра- и 

ультразвуковых воздействий. Индивидуальные средства защиты. Нормирование вибраций. Защита 

от вибрации. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Основные принципы защиты от 

электромагнитных полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от 



источника излучения, экранирование излучений. Принципы нормирования электромагнитных 

излучений различных частотных диапазонов. Экранирование излучений. Эффективность 

экранирования. Особенности защиты от излучений промышленной частоты. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Методы индивидуальной и 

коллективной защиты. Теплоизоляция, экранирование: типы теплозащитных экранов. Защита от 

ультрафиолетового излучения. Методы индивидуальной и коллективной защиты. Защита от 

лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. Общие принципы защиты от 

лазерного излучения. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты 

от основных видов излучений (гамма, рентгеновского, бета, альфа и нейтронного излучения). 

Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов. Защита пользователей 

компьютерной техники от вредных воздействий. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности персонала. Основные способы и средства электрозащиты: изоляция 

токопроводящих частей и ее непрерывный контроль, использование малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, защита от случайного прикосновения к токоведущим частям, 

защитное заземление, зануление, защитное отключение. Индивидуальные средства защиты от 

поражения электрическим током. Защита от статического электричества. Методы, исключающие 

или уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. 

Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и 

требования к ее выполнению.  

       3.4. Защита от механического травмирования  

Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие устройства, устройства аварийного 

отключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства контроля и 

сигнализации, дистанционное управление.  

         Раздел 4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека 

4.1. Понятие комфортных или оптимальных условий Взаимосвязь состояния здоровья, 

работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека, 

параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и 

работоспособность человека: непревышение допустимых уровней негативных факторов и их 

снижение до минимально возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство 

рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический климат в трудовом коллективе, 

климатические условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная 

световая среда. 

 4.2. Микроклимат помещений  

Механизм теплообмена человека с окружающей средой. Влияние метеорологических параметров 

(температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления) на тепловое 

самочувствие человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата производственных помещений. Контроль параметров микроклимата. 

Контрольно-измерительные приборы. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях. Естественная вентиляция (неорганизованная и организованная): достоинства и 

недостатки. Механическая вентиляция (общеобменная и местная): достоинства и недостатки. Схемы 

общеобменной механической вентиляции (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, схемы с 

рециркуляцией). Расчет потребного воздухообмена. Местная механическая вентиляция (приточная и 

вытяжная). Кондиционирование воздуха. Отопление: местное и центральное. Водяные, паровые, 

воздушные и комбинированные системы отопления: достоинства и недостатки. 

         4.3. Рациональное освещение  

Видимый свет. Глаз как сложная оптическая система. Область острого зрения. Влияние возраста на 

остроту зрения. Чувствительность глаза к волнам различной длины. Приспособление глаза к 

различению объекта: аккомодация, конвергенция, адаптация (светловая и темновая). 

Характеристики освещения и световой среды: количественные и качественные показатели. 

Световой поток, сила света, освещенность, яркость. Фон, контраст объекта с фоном, видимость, 

показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности. Системы и виды освещения. 

Естественное освещение производственных помещений (боковое, верхнее, комбинированное). КЕО. 

Схемы распределения КЕО по разрезу помещений. Расчет естественного освещения. Метод 

А.М.Данилюка. Искусственное (общее и комбинированное) освещение производственных 

помещений. Классификация по функциональному назначению (рабочее, аварийное, специальное). 

Искусственные источники света: лампы накаливания и разрядные лампы – достоинства и 



недостатки. Электрические светильники. Коэффициент полезного действия светильника. Методы 

регулирования светового потока в осветительной арматуре: ограничение, отражение, рассеяние и 

рефракция светового потока. Классификация светильников по распределению света. Защитный угол 

светильника. Нормирование производственного освещения. Контроль освещенности: люксметры – 

устройство и принцип действия. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий. Психофизиологическое воздействие цвета на человека. Оформление помещений. Методы 

расчета искусственного освещения (метод светового потока, точечный метод, метод удельной 

мощности).  

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

5.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени 

Источники и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Природные 

и техногенные чрезвычайные ситуации. Понятие опасного производственного объекта, 

классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Статистика ЧС. 

Стихийные бедствия. 

Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры 

и методы защиты. Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 

сведения о пожаре и взрыве. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Пассивные 

методы защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, противопожарные стены, 

противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, 

огнепреградители, противодымная защита. Активные методы защиты: пожарная сигнализация, 

способы тушения пожара. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. 

Принципы тушения пожара, особенности и области применения. Системы пожаротушения: 

стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), установки водопенного тушения, 

установки газового тушения, установки порошкового тушения. Первичные средства 

пожаротушения, огнетушители, их основные типы и области применения. Классификация 

взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее 

основные параметры. ЧС военного времени. Оружие массового поражения (ОМП). Виды ОМП и 

особенности применения.  

           5.2. Защитные мероприятия при ЧС мирного и военного времени  

Защитные мероприятия при ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны: убежища и противорадиационные укрытия. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Медицина катастроф. Способы обеспечения психологической устойчивости 

населения в ЧС. Методы оказания первой помощи в различных ЧС.  

            5.3. Ликвидация последствий ЧС 

Ликвидация последствий ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в 

очагах поражения. Этапы проведения АСиДНР. Организационные мероприятия по подготовке и 

проведению АСиДНР. Аварийно-спасательная техника: аварийно-спасательные машины, аварийно-

спасательный инструмент, робототехнические средства, приборы поиска пострадавших. 

Устойчивость функционирования объектов экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Актуальные задачи обеспечения устойчивости. Возможные условия функционирования объектов 

экономики и территорий. Основные направления повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС. Экономические последствия ЧС. 

            5.4. Терроризм  

Терроризм, характер и особенности террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Первая 

помощь в экстремальных ситуациях. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. 5.5. Законодательство о безопасности в чрезвычайных 

ситуациях Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Федеральный законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) - структура и основные стандарты. 

 

5.4.  Тематический план практических занятий 



№ 

п/п 
№ раздела  

Темы практических  

(семинарских) занятий 

Трудоем

кость, 

акад. ч. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 2 Семинар по теме «Опасности, 

источники и их классификация» 

2 Проверка  практического 

задания   (ПЗ) 

2 3 Занятие по изучению методик 

расчета рисков здоровью от 

негативных факторов 

2 Проверка  ПЗ 

3 3 Определение тяжести  и 

напряженности трудового процесса 

2 Проверка  ПЗ 

4 3 Изучение устройства приборов для 

измерения параметров 

микроклимата, шума, уровня 

освещенности. Правила работы. 

2 Проверка  ПЗ 

5 3 Изучение устройства дозиметров, 

рентгенометров, приборов 

химического контроля. Правила 

работы. 

2 Проверка  ПЗ 

6 4 Изучение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и правил 

пользования ими. 

2 Проверка  ПЗ 

7 4 Изучение средств индивидуальной 

защиты кожи и правил пользования 

ими. 

1 Проверка  ПЗ 

8 5 Расчет эргономических 

показателей, показателей уровней 

шума, освещенности, ЭМП и 

других при организации рабочего 

места оператора технических 

систем. 

2 Проверка  ПЗ 

9 5 Организация  и задачи службы 

охраны труда. Производственный 

травматизм и характеризующие его 

показатели. Мероприятия по 

обеспечению безопасности труда. 

2 Проверка  ПЗ 

 

5.5.  Тематический план лабораторных занятий. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

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

нормативными актами Волжского филиала МАДИ. Порядок проведения и система оценок 

результатов текущего контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом 

Волжского филиала МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

используются: 

- тестирование. 

- выполнение практических работ. 

 

6.1.Материалы для проведения тестирования 



1.   Источником ЧС может являться … 

(Выбрать максимум 4-ре варианта ответа) 

- опасное природное явление 

- авария или опасное техногенное происшествие 

- широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений 

- применение современных средств поражений 

- сезонные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений 

- различные отказы технических систем, технологических процессов 

2. ЧС, вызванные пожарами, относятся к … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- внезапным 

- стремительным 

- умеренным 

- плавным 

- периодическим - спонтанным 

3. Верны ли утверждения? 

А. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а

 также на максимально возможное снижение размеров ущерба и

 потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

В. Силы и средства ГО привлекаются к организации и

 проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС

 муниципального и межмуниципального характера. 

- Верно только А 

- Верно только В 

- Верны оба утверждения 

- Оба утверждения неверны 

4.  Уксус принято относить к … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- бытовым химикатам 

- лекарственным средствам 

- пестицидам 

- отравляющим веществам 

  5.  Вещества, вызывающие отравление всего организма или поражают отдельные системы 

ЦНС, кроветворение, расстройства нервной системы, называются … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- общетоксическими 

- сенсибилизирующими 

- мутагенными 

- канцерогенными 

- раздражающими 

- влияющими на репродуктивную способность 

       6. В тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения и связанное с этим 

нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар, 

отравление людей, нарушение технологического процесса, устраивают … освещение 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- рабочее 

- аварийное 

- эритемное 

- дежурное 

- охранное 



- эвакуационное 

 

6.2. Материалы для проведения практических работ содержатся в методических 

материалах практических работ по дисциплине, входящих в состав методических 

материалов образовательной программы 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен обладать 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 

их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 

дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса в следующем порядке: 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б2.В.03 (У)  

Изыскательская практика 

 +       зачет с 

оценкой 

ФТД.02 Противодействие коррупции и 

предупреждение коррупционных рисков 

  +      зачет 

Б1.О.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

   +     экзамен 

Б1.О.13 Экология    +     зачет  

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
   +     зачет с 

оценкой 

ФТД.03 Основы профилактики и 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

    +    зачет 

Б2.В.05(Пд) Производственная 

(преддипломная) практика 

       + зачет с 

оценкой 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

       + оценка 

 

 

 

 



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

(модуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
- идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека; 

- выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера. 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

- идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека; 

- выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие 

следующих знаний: 

- идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека; 

- выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по 

ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при 

их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих знаний:  

- идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека; 

- выбор методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного характера. 

Но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие 

следующих знаний:  

- идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека; 

- выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера. 

Свободно оперирует 

приобретенными знаниями. 

уметь: 

- выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или 

техногенного происхождения; 

-  оказание первой помощи 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной степени 

умеет: 

- выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

умений: 

- выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

Обучающийся 

демонстрирует частичное 

соответствие следующих 

умений: 

- выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений:  

- выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или 



пострадавшему. 

 

техногенного происхождения; 

-  оказание первой помощи 

пострадавшему. 

 

ситуации природного или 

техногенного происхождения; 

-  оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по  

ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании умениями при 

их переносе на новые 

ситуации. 

ситуации природного или 

техногенного происхождения; 

-  оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

техногенного происхождения; 

-  оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

владеть: 
- выбор способа поведения 

учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Обучающийся не владеет или 

в недостаточной степени 

владеет навыками: 

- выбора способа поведения 

учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Обучающийся владеет 

навыками: 

 - выбора способа поведения 

учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при применении навыков в 

новых ситуациях. 

Обучающийся частично 

владеет  навыками: 

 - выбора способа поведения 

учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Навыки освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

  - выбор способа поведения 

учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

 

 
 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Шкала 

оценивания 

Балл Описание 

отлично 5 Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, свободно применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 

хорошо 4 Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей: знания, умения и навыки освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний 

и умений на новые, нестандартные ситуации. 

удовлетворительно 3 Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, студент испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

неудовлетворительно 2 Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

приведенными показателями. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся 

подисциплине (модулю). 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Дайте определение деятельности человека и раскройте основные 

составляющие деятельности. 

2. Перечислите и раскройте основные определения БЖД. 

3. Назовите основные аксиомы о потенциальной опасности. 

4. Классификация и характеристики видов риска. 

5. Источники и факторы индивидуального риска. 

6. Источники и факторы технического риска. 

7. Источники и факторы экологического риска. 

8. Дайте характеристику экономическому риску. 

9. Что такое приемлемый риск? 

10. Критерии приемлемого риска. 

11. Перечислите показатели количественной оценки риска производственных 

опасностей. 

12. Методы определение и оценки риска. 



13. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы обеспечения 

безопасности. 

14. Виды трудовой деятельности человека. 

15. Классификация трудовой деятельности на основе энергозатрат организма. 

16. Что такое вредный фактор производства? 

17. Что такое опасный фактор производства? 

18. Классификация условий труда в зависимости от наличия опасных и 

вредных факторов. 

19. Что такое допустимые условия труда? 

20. Что такое оптимальные условия труда? 

21. Что такое вредные условия труда? 

22. Нормирование вредности труда. 

23. Основные принципы взаимодействия человека и технических систем. 

24. Факторы, влияющие на качество решений, принимаемых работником при 

выполнении трудового процесса. 

25. Изменение трудоспособности человека в течении рабочего дня, времени, 

суток, рабочей недели. 

26. Рекомендации по ограничению продолжительности работы в зависимости 

от ее вида. 

27. Классификация источников опасности. 

28. Как отражаются требования безопасности в технических регламентах? 

29. Методология снижения риска травмирования и вредного воздействия на 

здоровье человека на этапе проектирования. 

30. Принципы проектирования с учетом экологических показателей. 

31. Остаточный риск и меры по его предупреждению. 

32. Безопасное размещение производственного оборудования и организация 

рабочих мест. 

33. Сохранение работоспособности за счет использования правильной рабочей 

позы и зоны. 

34. Какими параметрами характеризуется состояние воздушной среды? 

35. Классификация вредных веществ воздушной среды по физиологическому 

действию. 

36. Классификация вредных веществ воздушной среды по агрегатному 

состоянию. 

37. Нормирование вредных веществ в воздухе. 

38. Методы и средства очистки воздуха от вредных газообразных примесей. 

39. Мокрые очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 

40. Сухие очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 

41. Какими параметрами характеризуется микроклимат в помещении? 

42. Перечислите параметры микроклимата и их единицы измерения. 

43. Дискомфортные параметры микроклимата и их показатели на рабочем 

месте. 

44. Комфортные параметры микроклимата и их показатели на рабочем месте. 

45. Оптимальные параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 

46. Допустимые параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 

47. Нормирование параметров микроклимата. 

48. Влияние освещения на зрение. 

49. Виды освещения и единицы измерения. 

50. Основные понятия и характеристики освещения. 

51. Естественное освещение. 



52. Нормирование естественного освещения. 

53. Искусственное освещение. 

54. Нормирование искусственного освещения. 

55. Аварийное освещение. 

56. Основные источники света и их характеристики. 

57. Классификация шума. 

58. Основные характеристики шума и их размерность. 

59. Воздействие шума на организм человека. 

60. Нормирование шума. 

61. Основные средства защиты от шума. 

62. Перечислите средства коллективной защиты от шума. 

63. Перечислите средства индивидуальной защиты от шума. 

64. Дайте понятие ультразвука и приведите его классификацию. 

65. Действие ультразвука на организм человека 

66. Нормирование ультразвука. 

67. Средства и методы защиты от ультразвука. 

68. Дайте понятие инфразвука, объясните его воздействие на организм 

человека, принципы нормирования и защиты. 

69. Основные характеристики вибрации. 

70. Действие вибрации на организм человека. 

71. Нормирование вибрации. 

72. Основные методы защиты от вибрации. 

73. Природные источники электромагнитного поля. 

74. Классификация антропогенных электромагнитных полей. 

75. Воздействие электромагнитного поля на организм человека. 

76. Нормирование электромагнитных полей. 

77. Средства и методы защиты от электромагнитного поля. 

78. Виды ионизирующего излучения. 

79. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 

80. Средства и методы защиты от ионизирующего излучения. 

81. Что такое ультрафиолетовое излучение? 

82. Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. 

83. Средства и методы защиты от ультрафиолетового излучения. 

84. Что такое инфракрасное излучение? 

85. Воздействие инфракрасного излучения на организм человека. 

86. Средства и методы защиты от инфракрасного излучения. 

87. Воздействие электрического тока на организм человека. 

88. Объясните понятие электротравмы. 

89. Перечислите причины поражения человека электрическим током. 

90. Основные пути прохождения электрического тока через организм человека. 

91. Анализ поражения электротоком человека, в зависимости от 

электроснабжения сети. 

92. Что такое шаговое напряжение? 

93. Что такое напряжение соприкосновения? 

94. Основные методы и средства защиты от поражения человека 

электрическим  током. 

95. Что такое защитное заземление? Как с его помощью осуществляется 

защита  человека от поражения электрическим током? 

96. Принцип действия защитного зануления. 

97. Что такое защитное отключение? 



98. Принцип действия защитного отключения. 

99. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

100. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

101. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

102. Основы прогнозирования и профилактика чрезвычайных ситуаций. 

103. Классификация видов пожаров и их особенности. 

104. Основные причины виды пожаров и взрывов. 

105. Категорирование помещений и зданий по степени взрыво-

пожароопасности. 

106. Принципы тушения пожаров. 

107. Системы пожаротушения. 

108. Огнетушители, их основные типы и области применения. 

109. Проведение аварийно- спасательных работ и первоочередное 

жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ЧС. 

110. Устойчивость работы объектов промышленности в ЧС. 

111. Основные направления повышения устойчивости и функционирования 

объектов экономики в ЧС. 

7.3.2.Тестовые задания: 

1. Источником ЧС может являться … 

(Выбрать максимум 4-ре варианта ответа) 

- опасное природное явление 

- авария или опасное техногенное происшествие 

- широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений 

- применение современных средств поражений 

- сезонные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений 

- различные отказы технических систем, технологических процессов 

2. ЧС, вызванные пожарами, относятся к … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- внезапным 

- стремительным 

- умеренным 

- плавным 

- периодическим- спонтанным 

3. Верны ли утверждения? 

А. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. 

В. Силы и средства ГО привлекаются к организации и проведению мероприятий 

по предотвращению и ликвидации ЧС муниципального и межмуниципального 

характера. 

- Верно только А 

- Верно только В 

- Верны оба утверждения 

- Оба утверждения неверны 

1. Уксус принято относить к … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- бытовым химикатам 

- лекарственным средствам 

- пестицидам 



- отравляющим веществам 

2. Вещества, вызывающие отравление всего организма или поражают отдельные 

системы ЦНС, кроветворение, расстройства нервной системы, называются … 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- общетоксическими 

- сенсибилизирующими 

- мутагенными 

- канцерогенными 

- раздражающими 

- влияющими на репродуктивную способность 

3. В тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения и связанное с 

этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, 

пожар, отравление людей, нарушение технологического процесса, устраивают 

… освещение 

(Выбрать правильный вариант ответа) 

- рабочее 

- аварийное 

- эритемное 

- дежурное 

- охранное 

- эвакуационное 

Задания для проверки результатов обучения «уметь». 

1.Оценка риска. 

- по заданию преподавателя рассчитать уровень риска смерти в ДТП для одного 

из регионов России; исходными данными являются число ДТП за определенный 

период, число погибших и раненых и общая численность населения в регионе. 

2. Расчет шума от системы вентиляции. 

- по заданию преподавателя студент производит расчет шума вентиляционной 

системы по специальной методике; по результатам расчета делаются выводы о 

превышении установленных нормативов ПДУ. 

3. Пожарная безопасность. 

- студент получает данные о пожаре и должен сделать необходимый вывод о 

степени его опасности для производственного персонала и населения; в соответствии с 

планом помещения должен быть проложен определенный маршрут эвакуации людей. 

4. Оценка условий труда. 

- студент получает задание определить класс условий труда в помещении по 

известным значениям определенных факторов. 

 

Задания для проверки результатов обучения «владеть». 

1. Оценка эффективности шумозащитных экранов и перегородок. 

- по заданию преподавателя студент при помощи шумомера производит 

измерение шума вне и внутри помещения; измеренная величина сравнивается с 

нормативной и делаются соответствующие выводы. 

2. Оценка микроклиматических параметров помещения. 

- студент производит измерение микроклиматических параметров помещения 

при помощи специальных приборов; по результатам измерений делается вывод о 

соответствии метеорологических условий в помещении установленным нормативам. 

3. Освещение в помещении. 

- по заданию преподавателя студент должен измерить величину естественного 

освещения, а также величину освещения, создаваемого искусственными источниками 



света; по результатам измерений сделать соответствующие выводы. 

4. Первая помощь. 

- по заданию преподавателя студент должен определить характер травм 

"пострадавшего" и оказать ему необходимую при соответствующих типах травм 

помощь. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя 

текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), 

промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

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

числе процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 

Волжского филиала МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

а) основная литература:  

1. Ветошкин, А. Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере : 

учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 236 с. — ISBN 978-5-8114-4888-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126946. 

2. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Я.Д. Вишняков. - М.: 

Академия, 2019. - 256 c. 

3. Киршин, Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

Учебник / Н.М. Киршин. - М.: Академия, 2019. - 400 c. 

4. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. 

Косолапова. - М.: Academia, 2019. - 176 c. 

5. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник для бакалавров/ Н.Н. Карнаух. -  М.:  

Издательство Юрайт, 2013. – 380 с. 

6. Ефремова  О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах. – М.: Изд-во 

«Альфа-Пресс», 2013. – 112с. 

7. Безопасность жизнедеятельности : учебник / И.С. Масленникова, О.Н. 

Еронько. — 4-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com].— (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/952101. 

8. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, 

Малаян К.Р., Русак О. Н. –12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2018 . – 672 с. 

9. Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

(бакалавриат) / В. С. Сергеев. — Москва : Издательство ВЛАДОС, 2018. — 480 с. - 

ISBN 978-5-906992-88-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052606 

 

б) дополнительная: 

http://znanium.com/catalog/product/952101
https://new.znanium.com/catalog/product/1052606


1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра 

тех. наук, проф. А.И. Сидорова. - М.: КНОРУС, 2009. - 496 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамов. - 

15-е изд., доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2009. 

- 452 с. 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): Учебник / С. В. Белов. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 

2010. - 671 с. 

4. Мариченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2008. - 360 с. 

5. Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве: 

Учеб. пособие / А.В. Фролов. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 704 с. 

6. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / 

И.С. Туревский. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные 

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

МАДИ. 

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

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

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 

обучающихся по дисциплине: 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 

образовательной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория 309 – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации.  

 

 

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 29 

шт.,  стул офисный – 4 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., доска аудиторная, 

стенд-макеты –15 шт., кафедра, 

(28 посадочных мест). 

 

Оборудование: компьютер, проектор 

Beng, экран  Pro Gekta, интерактивный 

настенный стенд – 20 шт., агрегаты 

автомобильные –  15 шт. детали 

автомобильные  –  50 шт. 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc Promo, 

лицензионный договор  

№ 150 от 03.03.2010. 

(бессрочно) 

 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition (№ лицензии: 

26FE18122111334626252 

Срок использования ПО с 

21.12.2018 по 30.12.2019) 



 

2 Аудитория 208 – для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

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

шт.,  стул офисный – 12 шт., 

компьютерное кресло -6 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., стол 

компьютерный -5 шт., кафедра 

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

аудиторная трехстворчатая; стойка 

наклонная - 4 шт., стенд – 6 шт. 

настенная карта -1 шт. 

(38 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ВФ МАДИ: 

компьютеры – 13 шт., экран настенный 

Luma 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc Promo, 

лицензионный договор  

№ 150 от 03.03.2010. 

(бессрочно) 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition (№ лицензии: 

26FE18122111334626252 

Срок использования ПО с 

21.12.2018 по 30.12.2019) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Лекции 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять не менее 9 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 

необходимо отводить не менее 3 часов. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

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

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 



одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 

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

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав 

образовательной программы. 

Практические (семинарские) занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

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

Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной 

преподавателем инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой 

теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий. 

Структура практического занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие состоит из трёх частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля). 

3. Подведение итогов занятия. 

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со 

всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. 

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается 

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

задание должно было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет 

его выполнение (устно или письменно). 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-



методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 

материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 

образовательной программы. 

 

Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) 

и экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и 

экзаменов является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в 

подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 

обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции 

предусмотрены учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется 

не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. 

Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а 

иногда и непосильным делом, а конечный результат - академическая задолженность, и, 

как следствие, возможное отчисление.  

 

  



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры 

(«5» марта 2020г., протокол № 7). 
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